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рукции или изобретении технического и 

другого оборудования. 

Эффективность формирования профес

сиональной компетентности студентов-тех

нологов в процессе овладения У ПД во мно

гом зависит от целей, форм организации и 

методов ее проведения, выбора базовых 

учреждений. База для подготовки студен

тов по специальности 05.05.02 «Технология 

и предпрюшмателъство» в первую очередь 

должна иметь хорошую учебно-материаль

ную базу по технологическому обучению, 

работа в мастерских должна содержать эле

менты предпринимательской деятельности, 

осуществляемой на базе этих мастерских. 

Станочный и машинный парк мастерских 

должен отвечать требованиям допрофессио-

нальной подготовки учащихся и студенты 

на этой базе должны апробировать профес

сионально-технологические компетенции. 

Следует также подчеркнуть, что для ус

пешного осуществления учебно-производ

ственной деятельности необходимо учиты

вать наличие у учащихся к моменту выхо

да на производственную практику первона

чальных умений по специальности, полу

ченных в процессе обучения в учебных ма

стерских, и элементарных сведений о реаль

ных условиях, а это, в свою очередь, связа

но с усвоением учащимися достаточного 

объема знаний по определенным учебным 

дисциплинам. 
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В статье рассматриваются особенности восприятия субъективного времени военнослужащи
ми по призыву. Анализируется содержание факторов семантического дифференциала времени, 
особенности восприятия трех моментов времени, какая из временных категорий (настоящее, про
шлое и будущее) является наиболее актуализированной у военнослужащих каждого периода служ
бы. Показаны различия восприятия времени у военнослужащих по периодам службы. Представ
лена степень расхождения психологического и хронологического возраста военнослужащего в 
аспекте целостной жизненной перспективы. 
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Special features of perception of subjective time by draftees are discussed in the article. The content of 
the semantic time differential's factors and special features of perception of the three time moments are 
analysed. The author decides which of the time categories (present, past and future) is considered to be the 
most actualised among military men according to the service periods. The degree of the divergence of 
psychological and chronological age of military men in the context of the integrated life perspective is 
presented. 

Время является одной из важнейших 

составляющих нашей жизни, оно связыва

ет все структуры нашей реальности, прони

зывает все сферы жизнедеятельности чело

века. К проблеме времени обращались мно

гие философы
1
. Но время является и поня

тием психологии
2
. Оно неотделимо от 

субъекта. Время является связующим зве

ном в образе мира субъекта и, одновремен

но, входит как составляющее в этот образ. 

Поэтому осмысление и исследование вре

мени как психологического понятия важно 

дтя лучшего понимания того, как форми

руется и функционирует образ мира конк

ретного субъекта. Именно психологическое 

время субъекта определяет во многом его 

способы жизнедеятельности
3
. 

Изучение субъективного времени у во

еннослужащих по призыву является чрезвы

чайно важной задачей, поскольку жизнедея

тельность этой категории осуществляется 

не только в условиях вынужденного изме

нения образа жизни, но и в экстремальных 

условиях военной службы, тем самым, ста

вя юношей постоянно в ситуации испыта

ния на прочность духовных и физических 

сил. Ведь время, точнее, умение человека 

его рационально использовать является 

необходимым условием успешной профес

сиональной (служебной) деятельности. Вы

яснение особенностей использования вре

мени, отношения к нему у военнослужащих 

по призыву представляется важным для 

укрепления морально-психологического 

состояния и психологической устойчивос

ти личного состава, повышения его готов

ности и способности к выполнению задач в 

шобых условиях. 

Под субъективным временем мы пони

маем такое переживание, находящееся на 

стыке объективного временного отрезка и 

отношения человека к действительности 

(настоящему, прошлому или будущему), 

которое обусловлено ценностно-смысловы

ми составляющими образа мира человека. 

Поскольку структурными компонента

ми психологического времени являются 

прошлое, настоящее и будущее, то особен

ности отношения ко времени могут быть 

выявлены на психосемантическом уровне 

путем реконструкции семантических про

странств значений этих временных модусов. 

Построение таких пространств даст нам 

видение структуры личного субъективного 

временного опыта испытуемых в прошлом, 

настоящем и будущем, а, следовательно, 

структуру их трансспективы и общей стра

тегии жизни в целом. Психосемантический 

подход к исследованию личности реализу

ет парадигму «субъектного» подхода к по

ниманию другого. Содержательная интер

претация выделяемых структур (факторов) 

требует увидеть мир «глазами испытуемо

го», почувствовать его способы осмысления 

мира. «Реконструируемая в рамках субъек

тивного семантического пространства ин

дивидуальная система значений выступает 

своеобразной ориентировочной основой 

эмпатийного процесса, дает ему смысловые 

опоры заметить новые принципы типологии 

личности, где личность испытуемого рас

сматривается не как набор объектных харак

теристик в пространстве диагностических 

показателей, а как носитель определенной 

картины мира, как некоторый микрокосм 

индивидуальных значений и смыслов»
4
. 

Время жизни личности - это не только 

те годы, которые прожиты человеком, но и 

те которые предстоит прожить в будущем, 

представление о которых (временная перс

пектива) может выступать субъективным 

фактором, воздействующим на самооцен-
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ку возраста. Понимание психологического 

возраста личности как «индивидуальной 

меры реализованное™ психологического 

времени» позволяет определить количе

ственные показатели субъективной реали

зованное™ и интерпретировать степень 

расхождения психологического и хроноло

гического возраста в аспекте целостной жиз

ненной перспективы, представленной в со

знании военнослужащего к моменту прове

дения исследования. По мнению А. Л. Хро

ник, Е. И. Головахи, единицами измерения 

реализованное™ психологического време

ни для человека являются значимые собы

тия, проявляющиеся в его субъективных 

оценках степени влияния того или иного 

события на жизнь в целом
5
. Событие, как 

считает Т. Б. Карцева, является «жизненным 

лишь в том случае, когда его свершение за

трагивает центральные аспекты его личнос

ти - его образ "я" , представление о себе, дей

ствуя на них разрушительно или вынуждая 

личность изменять их. Если же происшедшее 

событие не затрагивает этах сфер личности, 

оно не является для нее жизненным незави

симо от того, насколько тягостно для чело

века его переживание»
6
. 

В исследовании принимали участие 120 

человек: военнослужащие по призыву четы

рех периодов службы по 30 человек в каж

дом периоде. Возраст испытуемых состав

ляет 18-20 лет. 

Целью нашего исследования является 

выявление особенностей субъективного 

времени у военнослужащих по призыву. 

Для изучения восприятия времени нами 

использовалась методика «Семантический 

дифференциал времени» (СДВ), специаль

ные шкалы которого , характеризующие 

прошлое, настоящее и будущее время, по

зволяют оценить индивидуальные особен

ности переживания личностью временных 

аспектов своей жизни
6
. 

Содержание основных факторов СДВ 

следующее: 

1. Фактор активности (АВ) показывает 

степень напряженности, плотности и стре

мительности времени. 

2. Фактор эмоциональной окраски вре

мени (ЭВ) выражает удовлетворенность 

оцениваемым временем. Особенно важна 

роль этого фактора в отношении будущего 

времени, в этом отражается надежда на пре

одоление негативных переживаний. 

3. Фактор величины времени (ВВ) отра

жает косвенно мотавационный потенциал. 

Положительный показатель ВВ выражается 

в интуитивном представлении, где время вос

принимается большим, объемным, глубоким, 

а отрицательный показатель говорит о том, 

что психологическое время воспринимается 

как маленькое, плоское, мелкое и узкое. 

4. Фактор структуры (СВ) свидетель

ствует о развитии понятности, ритмичнос

ти, обратимости познавательной структу

ры времени у человека. 

5. Фактор ощущаемости времени (ОВ) 

выражает степень близости, реальности, 

открытости психологического времени. 

Для исследования субъективного отно

шения военнослужащего к собственному 

возрасту нами была использована методи

ка диагностики психологического возрас

та личности, разработанная А. Л. Кроник 

и Е. И. Головахой
5
. 

На диаграммах отображены показате

ли факторов СДВ у военнослужащих всех 

периодов (см. рис. 1-3). 

Сравнительный анализ полученных 

данных оценки восприятия прошедшего 

времени военнослужащими всех призывов 

показал следующее (см. рис. 1): 

1. Существенных различий у военнослу

жащих всех периодов в восприятии прошед

шего времени (до службы в армии) нет. 

2. Показатели по факторам ЭВ, ВВ и СВ 

имеют существенно повышенный уровень 

[(11,2; 9,6; 7,8; 10,0), (8,8; 7,8; 7,4; 9,1), (5,5; 

4,6; 4,0; 5,8) - соответственно по факторам 

и по периодам]. Прошедшее время до служ

бы в армии воспринимается военнослужа

щими как положительное (радостное, яр

кое, спокойное, цветное, светлое, мгновен

ное, глубокое, объемное, широкое, боль

шое, понятное, неделимое, непрерывное, 

обратимое, ритмичное). 
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Рис. 1. Показатели восприятия прошедшего времени военнослужащими по призыву 
П р и м е ч а н и е : АВП - активность прошлого, ЭВП - эмоциональность прошлого, ВВП -

величина прошлого, СВП - структура прошлого, ОВП - ощущение прошлого, ИВП - итоговый 
показатель прошлого. 

3. Показатели по факторам АВ и ОВ 

имеют незначительно повышенный уро

вень [(7,1; 6,2; 7,5; 6,4), (6,6; 6,6; 6,5; 6,5) -

соответственно по факторам и по перио

дам]. Прошедшее время воспринимается 

военнослужащими как положительное 

(активное, стремительное, плотное, из

менчивое, близкое, реальное, ощущаемое, 

открытое) . 

4. Итоговый показатель прошедшего 

времени имеет существенно повышенный 

уровень, что еще раз подчеркивает высокую 

качественную количественную оценку это

го временного отрезка. 

Сравнительный анализ полученных 

данных оценки восприятия настоящего вре

мени военнослужащими всех призывов дан

ных показал следующее (см. рис. 2): 

_4 О' 

ввн овм 

1
 i v pH t u 

Факторы 

Рис. 2. Показатели восприятия настоящего времени военнослужащими по призыву 
П р и м е ч а н и е : АВН - активность настоящего, ЭВН - эмоциональность настоящего, 

величина настоящего, СВН - структура настоящего, ОВН - ощущение настоящего, ИНН -
вый показатель настоящего. 

ВВН-
итого-

1. Имеют место различия в восприятии 

настоящего времени (период службы в ар

мии) у военнослужащих всех периодов. 

2. Показатели по фактору АВ у военно

служащих всех периодов имеется незначитель

но пониженный уровень (3,7; 1,2; 2,1; 1,8 -

соответственно по периодам), причем воен

нослужащие I периода воспринимают время 

службы в армии как более активное, напря

женное стремительное, плотное, постоянное. 
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3. По фактору ЭВ военнослужащие I и 

IV периодов имеют незначительно повы

шенный уровень (4,9 и 5,8 соответственно). 

Военнослужащие II и III периодов - не

значительно пониженный уровень (1,5 и 0,3 

соответственно). Настоящее время у воен

нослужащих I и IV периодов воспринима

ется более радостным, ярким, спокойным, 

цветным, светлым. То же самое можно про

следить и по фактору ВВ. Военнослужащие 

I и IV периодов имеют незначительно по

вышенный уровень (5,1 и 6,9 соответствен

но). Военнослужащие II и III периодов -

незначительно пониженный уровень (1,8 и 

2,1 соответственно). Военнослужащие I и 

IV периодов воспринимают настоящее вре

мя более глубоким, объемным, широким, 

большим. 

4. По фактору СВ военнослужащие 

всех периодов имеют незначительно по

вышенный уровень (4,0; 3,1; 3,0; 4,9 - со

ответственно по периодам) . Настоящее 

время воспринимается ими как понятное. 

неделимое, непрерывное, обратимое, рит

мичное. 

5. Показатели по фактору ОВ имеют 

незначительно повышенный уровень (5,7; 

5,8; 5,0; 7,2-соответственно по периодам). 

Настоящее время воспринимается военнос

лужащими как близкое, реальное, общее, 

ощущаемое, открытое. 

6. Итоговый показатель настоящего 

времени имеет незначительно повышенный 

уровень у военнослужащих I и IV периодов 

(4,7 и 5,3 соответственно), что говорит о 

несколько высокой качественной и количе

ственной оценке этого временного отрезка. 

Вместе с тем итоговый показатель настоя

щего времени у военнослужащих II и III 

периодов имеет незначительно понижен

ный уровень (2,7 и 2,5 соответственно), что 

говорит о низкой качественной и количе

ственной оценке этого временного отрезка. 

Сравнительный анализ полученных 

данных оценки восприятия будущего вре

мени показал следующее (см. рис. 3): 

14.00 

ОВБ ИВБ 

Ф актор ы 

Рис. 3. Показатели восприятия будущего времени военнослужащими по призыву 
П р и м е ч а н и е : АВБ - активность будущего, ЭВБ - эмоциональность будущего, ВВБ - вели

чина будущего, СВБ - структура будущего, ОВБ - ощущение будущего, ИБВ - итоговый показа
тель будущего. 

1. Существенных различий у военнослу

жащих всех периодов в восприятии буду

щего времени (после службы в армии) нет. 

2. Показатели по факторам ЭВ, СВ име

ют существенно повышенный уровень 

[(12,8; 11,0; 12,4; 12,1), (8,3; 8,9; 6,7; 9,8) -

соответственно по факторам и по перио

дам]. Будущее время после службы в армии 

воспринимается военнослужащими как по

ложительное (радостное, яркое, спокойное, 

цветное, светлое, понятное, неделимое, не

прерывное, обратимое, ритмичное). 
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3. Показатели по факторам АВ, ВВ и ОВ 

имеют незначительно повышенный уровень 

[(6,5; 5,5; 7,9; 7,5), (8,5; 7,3; 8,0; 5,9), (7,8; 7,5; 

7,0; 9,4) - соответственно по факторам и по 

периодам]. Будущее время воспринимается 

военнослужащими как положительное (ак

тивное, расслабленное, стремительное, 

плотное, изменчивое, мгновенное, глубо

кое, объемное, широкое, большое, близкое, 

реальное, общее, ощущаемое, открытое). 

4. Итоговый показатель будущего вре

мени имеет существенно повышенный уро

вень, что еще раз подчеркивает высокую 

качественную количественную оценку это

го временного отрезка. 

Таким образом, сравнительный анализ 

восприятия времени у военнослужащих всех 

периодов показал, что: 

1. Существенных различий у военнослу

жащих всех периодов в восприятии про

шлого (до службы в армии) и будущего 

(после службы в армии) времени нег. Про

шлое и будущее воспринимаются испытуе

мыми как активное, стремительное, плот

ное, яркое, понятное, большое, неделимое, 

цветное, объемное, широкое, глубокое, 

ощущаемое, светлое. 

2. Имеются различия в восприятии на

стоящего времени по факторам ЭВ, ВВ. 

Военнослужащие II и III периодов настоя

щее воспринимают как более печальное, 

тусклое, тревожное, длительное, плоское, 

узкое, маленькое. 

Далее при анализе СДВ нас интересова

ло: особенности восприятия трех моментов 

времени, выявление того, какая из времен

ных категорий (настоящее, прошлое и бу

дущее) является наиболее актуализирован

ной у военнослужащих каждого периода 

службы. 

Полученные данные дают основание 

для заключения: 

1. Военнослужащие в целом более нега

тивно оценивают настоящее время. Выяв

ляется склонность сосредоточивать внима

ние на отрицательных сторонах событий, 

окружающих людей и межличностных от

ношений, а также на личных недостатках и 

неудачах. Актуальное состояние военнос

лужащих характеризуется более низким 

уровнем жизненного тонуса. Недостаток 

внутреннего напряжения может проявлять

ся пассивностью, безынициативностью, 

апатией, вялостью, чувством недостаточ

ной наполненности жизни событиями, впе

чатлениями и делами, бедностью эмоцио

нальной жизни, общим недостатком жиз

ненных сил. Военнослужащие не стремятся 

к расширению сферы социальных контак

тов, погружены в самосозерцание и само

анализ. Не склонны брать на себя допол

нительные обязанности, ставить перед со

бой труднодостижимые цели, в большей 

мере приспосабливаются к внешним усло

виям и межличностным отношениям, чем 

формируют их. Общая расслабленность 

может сочетаться с ощущением пустоты, 

спокойствие - со скукой, инертностью, ста

тичностью внутренней жизни. Военнослу

жащие в целом не удовлетворены актуаль

ной жизненной ситуацией, ощущают, что 

происходящее не отвечает их истинным 

потребностям и ценностям, в связи с чем 

ощущают эмоциональный дискомфорт . 

Актуальная ситуация блокирует наиболее 

значимые потребности испытуемого и вос

принимается им как нечто, противоречащее 

его глубинным личностным устремлениям. 

Невозможность удовлетворения актуаль

ных потребностей приводит к снижению 

мотивационного потенциала, потере инте

реса к действительности и апатии. 

2. Военнослужащие в целом восприни

мают свое прошлое как более счастливый 

и более наполненный положительными пе

реживаниями период, чем настоящее. Про

шлое воспринимается военнослужащими 

как значительно более счастливый и более 

наполненный положительными пережива

ниями период, чем настоящее. Оно идеали

зируется, что может быть обусловлено ис

кажающим действием механизмов психоло

гической защиты, позволяющих военнослу

жащим снизить интенсивность эмоциональ-
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ного напряжения в связи с фрустрирующей 

жизненной ситуацией. Погружение в воспо

минания, по-видимому, позволяют им от

влечься от актуальных трудностей и мыс

лей о личной ответственности за их преодо

ление. Прошлое воспринимается как пери

од, насыщенный событиями и впечатлени

ями. Военнослужащие связывают прошед

ший период с высокой активностью, noipy-

жснностью в индивидуально значимую дея

тельность, р а знообра зием социальных 

контактов. Контраст между пассивностью 

настоящего и активностью прошедшего 

психологического времени можег свиде

тельствовать о высокой значимости утра

ты прежнего жизненного уклада и прежне

го «Я» как энергичной, целеустремленной 

личности. Впечатления, касающиеся про

шлого, носят ярко выраженный положи

тельный характер, связаны с чувством ра

дости, удовольствия, уверенности, безза

ботности. При этом впечатлетшя, касающи

еся прошлого, в целом более приятны и по

зитивны, чем актуальные переживания. 

3. Для военнослужащих характерно оп

тимистичное видение своего будущего. Бу

дущее, как и настоящее, видится военнос

лужащим свеглым, радостным, спокойным. 

Военнослужащие связывают будущий пери

од с высокой активностью, погруженнос

тью в индивидуально значимую деятель

ность, разнообразием социальных контак

тов. Особого внимания заслуживают следу

ющие особенности восприятия испытуе

мым своей жизненной перспективы. Воен

нослужащие имеют четкие представления и 

ожидания, касающиеся его деятельности и 

жизненных обстоятельств в будущем. Они 

прогнозируют и планируют свое будущее. 

Будущее воспринимается как период, бога

тый на впечатления и события, связанный 

с высоким уровнем жизненного тонуса. 

С л е д ующим э т апом и с с л е д о в ания 

было определение психологического воз

раста с помощью методики, разработан

ной А. Л. Кроник и Е. И. Головахой. Про

веденное обобщение собранной информа

ции позволило в каждом периоде службы 

выделить три группы. В первую группу 

вошли те, у кого психологический возраст 

соответствует хронологическому или с не

значительной разницей (в ± 1); во вторую -

лица, у которых психологический возраст 

ниже хронологического; в третью - воен

нослужащие с более высоким психологиче

ским возрастом (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Представленность соотношения психологического и хронологического возраста 

у военнослужащих по периодам службы 

Периоды службы П. в. = Хр. в. (±1) П. в. < Хр. в. П. в. > Хр. в. 

1 10% 43% 47% 

II 29% 29% 42% 

III 23% 33% 44% 

IV 42% 38% 4% 

Анализ представленных результатов 

показывает, что: 

1. У большинства военнослужащих I 

периода службы психологический возраст 

не соответствует хронологическому. От

мечается выше или удельный вес будуще

го (тем моложе оценивает себя молодой 

человек) или прошлого (тем старше себя 

оценивает). Одни военнослужащие видят 

перед собой будущее, имеют перспективу 

более весомую, чем все ими уже достиг

нутое, для других - наиболее продуктив

ные периоды остались в прошлом, кото

рое приобретает для них наибольшую цен

ность. Такие лица плохо понимают экзи

стенциальную ценность жизни «здесь и 

теперь», не способны наслаждаться акту

альным моментом, сравнивая его с про-
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шлыми радостями и обесценивая предвку

шением грядущих успехов. 

2. Почти у трети военнослужащих II и 

III периода службы психологический воз

раст соответствует хронологическому. Уве

личивается количество военнослужащих, у 

которых удельный вес настоящего, про

шлого и будущего одинаков. Личность жи

вет по принципу «здесь и сейчас», прини

мая жизнь во всех ее проявлениях. Способ

ность жить настоящим означает уверен

ность в себе, а не пустое ожидание «чего-

то», в надежде, что само собой в жизни что-

то изменится. 

3. У большинства военнослужащих IV 

периода службы психологический возраст 

или соответствует или ниже хронологичес

кого. Дело в том, что срок военной службы 

подходит к концу. Молодой человек полон 

планов и, имея высокий жизненный потен

циал, стремится к их реализации; следова

тельно, будущее приобретает здесь исклю

чительную ценность. 

4. Продолжает у военнослужащих пер

вых трех периодов службы оставаться вы

соким удельный вес прошлого (психологи

ческий возраст превышает хронологичес

кий). Эти молодые люди пытаются удер

жать свою устойчивость, которая может 

быть нарушена в результате воздействия на 

него среды, вдруг ставшей для него полно

стью враждебной. «Они закрываются от 

будущего с его «всевозможностью», поли

вариативностью и пытаются удержаться в 

настоящем исключительно за счет ресурсов, 

обретенных в прошлом»
8
. 

Особую роль в развитии образа жизни 

играют представления личности о буду

щем - ее цели и планы, стремления и на

дежды. Наличие четкой и осознанной жиз

ненной перспективы дает человеку мощ

ные стимулы к творчеству, рождает опти

мистическое мироощущение, а узкая и одно

сторонняя перспектива заранее обрекает 

человека на ограниченный диапазон жиз

ненных проявлений, что чревато прежде

временным «психологическим старением», 

в результате которого у личности пропа

дает интерес к будущему как полю само

реализации. 

Таким образом, психологический воз

раст личности - стрелка весов, на одной 

чаше которых прошлое, на другой - буду

щее. Когда перетягивает, оказывается бо

лее значимым прошлое - человек чувству

ет себя старше, когда весомее будущее -

моложе. «Изменение пространственной 

конфигурации жизни неминуемо вызывает' 

перестройку его временных параметров»
9
. 

Таким образом, на основании результа

тов исследования можно сделать следую

щие выводы: 

1. Существенных различий у военнослу

жащих по периодам в восприятии прошло

го (до службы в армии) и будущего (после 

службы в армии) времени нет. 

2. Имеются различия между периодами 

в восприятии настоящего времени по фак

торам ЭВ, ВВ. 

3. Военнослужащие в целом более нега

тивно оценивают настоящее время, чем 

прошлое и будущее. 

4. У военнослужащих первых трех пери

одов службы продолжает оставаться высо

ким удельный вес прошлого, в то время как 

у большинства военнослужащих IV перио

да службы психологический возраст или 

соответствует или ниже хронологического. 
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В ряду необходимых будущему социологу знаний находится система ценностных представле
ний, в том числе об эстетических ценностях люден, носителем которых является мода, сочетаю
щая в себе информационный, эстетический и коммуникативный аспекты. Автором статьи пред
ложена методика формирования представлений об эстетических ценностях людей в процессе изу
чения дисциплины «Социология моды». 

A sociologist should necessarily possess the knowledge of aesthetic values, which can be expressed in 
fashion combining informational, aesthetic and communicatinnal aspects. The author suggests the method 
of aesthetic values forming during fashion sociology studying. 

Познание человека человеком является 

одной из фундаментальных проблем не 

только философии, психологии, педагоги

ки, но и социологии. Профессия социоло

га, относящаяся к профессиям социономи-

ческого типа («человек-человек»), требует 

от специалиста сформированной системы 

профессиональных знаний, умений и навы

ков в области социального познания. Об

щетеоретическое поле компетентности со

циолога охватывает проблемы человека в 

его социальном качестве - во всем много

образии его потребностей, интересов, мо

тивов, установок и ценностей. В ряду необ

ходимых будущему социологу знаний нахо

дится система ценностных представлений, 

поскольку ценности, в том числе эстетичес

кие, являются «действующими имманентны

ми регуляторами деятельности человека, 

оказывающими влияние на его поведение»
1
. 
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