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Введение. Переход обучающегося из девятого класса в десятый и одиннадцатый является 
довольно сложным периодом для школьника. С одной стороны, необходимо принять решение в отно-
шении планов на будущее, а с другой стороны, переход в старшие классы связан с адаптацией к изме-
нившимся условиям жизни. Соответственно, именно в этот период изучение взаимосвязи временной 
перспективы и особенностей адаптации является весьма актуальным, поскольку понимание сути этих 
взаимосвязей должно лежать в основе организации психологического сопровождения старшекласс-
ников. Кроме того, следует отметить малую изученность рассматриваемой проблемы. Поэтому целью 
проведенного исследования было выявление особенностей взаимосвязи между временной перспек-
тивой и адаптационными характеристиками обучающихся общеобразовательной школы при переходе 
в десятый-одиннадцатый класс.

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2023 г. на базе общеобразовательной школы 
Ленинградской области. Испытуемые – обучающиеся девятого, десятого и одиннадцатого класса. Были 
использованы следующие методики: «Опросник для изучения временной перспективы» (Ф. Зимбардо 
и А. Гонзалес); «Семантический дифференциал времени» (Л. И. Вассерман, Е. А. Трифонова, К. К. Чер-
винская); «Тест смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев); МЛО «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, 
С. В. Чермянин); «Социально-психологическая адаптация» (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

Результаты. В рамках исследования было проведено сравнение результатов, характеризующих 
адаптацию и временную перспективу обучающихся девятого, десятого и одиннадцатого класса. Также 
был осуществлен корреляционный анализ показателей, характеризующих адаптацию и временную 
перспективу, отдельно в рамках девятого, десятого, одиннадцатого класса. В ходе эмпирического иссле-
дования были отмечены достоверные различия в показателях, характеризующих временную перспективу, 
адаптивность, адаптационный потенциал. Также были выявлены достоверные корреляционные связи 
адаптации и временной перспективы в рамках девятого, десятого и одиннадцатого класса. 

Обсуждение и выводы. Полученные результаты указывают на то, что школьники испытывают 
определенные затруднения в адаптации к условиям обучения в старших классах. Также можно гово-
рить о том, что именно в этот период (от девятого к одиннадцатому классу) происходит значительное 
увеличение показателей, характеризующих развитие адаптационных способностей молодых людей. 
Изменения происходят и в отношении временной перспективы: обучающиеся все больше фокусируются 
на будущем, на активной позиции в отношении будущего и настоящего, растет осмысленность жизни, 
вместе с тем, по-видимому, снижается актуальность прошлого. 

Ключевые слова: временная перспектива, личностный адаптационный потенциал, адаптив-
ность, осмысленность жизни, негативное прошлое, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее, 
гедонистическое настоящее, фокусировка на будущем.

Для цитирования: Маклаков А. Г., Сидорова А. А. Взаимосвязь и временной перспективы 
и адаптационных характеристик обучающихся общеобразовательной школы при переходе в старшие 
классы // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2024.  – 
№ 2. – С. 157–175. DOI: 10.35231/18186653_2024_2_157. EDN: IZCBIK

© Маклаков А. Г., Сидорова А. А., 2024

Научная статья
УДК 373.5-057.874
EDN: IZCBIK
DOI: 10.35231/18186653_2024_2_157

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,  
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ



|158|

The Relationship between Time Perspective and 
Adaptation Characteristics of General Education School 

Students During the Transition to High School

Anatoly G. Maklakov, Alexandra A. Sidorova
Pushkin Leningrad State University, 

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The transition of a student from the ninth grade to the tenth and eleventh grades 
is a rather difficult period for a student. On the one hand, the teacher is faced with the need to make deci-
sions about future plans, and on the other hand, the transition to high school is associated with adaptation 
to changed living conditions. Accordingly, it was during this period that the study of the relationship between 
the time perspective and the features of adaptation is very relevant, since understanding the essence of these 
relationships should be the basis for the organization of psychological support for high school students. In 
addition, it should be noted that the problem under consideration is poorly understood. Therefore, the purpose 
of the study was to identify the features of the relationship between the time perspective and the adaptive 
characteristics of secondary school students during the transition to the tenth-eleventh grade.

Materials and methods. The study was conducted in 2023 on the basis of a secondary school in the Len-
ingrad region. The subjects are students of the ninth, tenth and eleventh grades. The following methods were 
carried out: "Questionnaire for the study of time perspective" (F. Zimbardo and A. Gonzalez); "Semantic time 
differential" (L. I. Wasserman, E. A. Trifonova, K. K. Chervinskaya); "Test of life orientations" (D. A. Leontiev); MLO 
"Adaptability" (A. G. Maklakov, S. V. Chermyanin); "Socio-psychological adaptation" (K. Rogers, R. Diamond). 

Results. As part of the study, a comparison was made of the results characterizing the adaptation 
and time perspective of students in the ninth, tenth and eleventh grades. A correlation analysis of indica-
tors characterizing adaptation and time perspective was also carried out separately within the ninth, tenth, 
and eleventh grades. The empirical study revealed significant differences in indicators characterizing the time 
perspective, adaptability, and adaptive potential. There were also significant correlations between adaptation 
and time perspective within the ninth, tenth and eleventh grades. 

Discussion and conclusions. The results indicate that schoolchildren have some difficulties in adapt-
ing to the conditions of study in high school. Also, the results obtained suggest that it was during this period 
(from the ninth to the eleventh grade) There is a significant increase in indicators characterizing the develop-
ment of adaptive abilities of young people. Changes are also taking place in relation to the time perspective: 
students are increasingly focusing on the future, on an active position in relation to the future and the present, 
the meaningfulness of life is growing, at the same time, the relevance of the past seems to be decreasing. 

Key words: time perspective, personal adaptive potential, adaptability, meaningfulness of life, nega-
tive past, positive past, fatalistic present, hedonistic present, focus on the future.
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Введение
Долгое время проблема школьной адаптации рассматрива-
лась в основном в отношении первоклассников, но на данный 
момент становится ясно, что с трудностями в адаптации обу-
чающийся сталкивается и при переходе из начальной шко-
лы в средние классы, а потом из девятого класса – в десятый 
[12]. Переход ребенка в старшие классы кажется наиболее 
сложным, ведь можно предположить, что ожидание выпу-
ска из школы, необходимость профессионального, а по сути, 
и жизненного самоопределения, подготовка к ЕГЭ, становится 
большим испытанием для молодых людей.

Возраст старшеклассника соответствует старшему подрост-
ковому возрасту или началу юности. Этот период характеризу-
ется продолжающимся кризисом, осознанием своей взрослости, 
выстраиванием иерархии ценностей, мировоззрения [19]. Учи-
тывая особенности возраста старшеклассника, а также необхо-
димость выбора молодым человеком своего жизненного пути, 
представляется целесообразным рассмотрение особенностей 
адаптации к условиям обучения в старших классах во взаи-
мосвязи с его планами на будущее (временной перспективой).

Временную перспективу можно рассматривать как по-
нимание причинно- следственных связей между прошлым, 
настоящим и будущим, а также как видение своих собствен-
ных перспектив во времени, что позволяет молодому челове-
ку строить свои планы на ближайшее и последующее будущее. 
Такое понимание временной перспективы обусловливает не-
обходимость исследования ее особенностей в связи с адапта-
цией обучающихся к условиям обучения в старших классах. 
Именно в этот период молодые люди должны окончательно 
определиться со своими планами на будущую жизнь и выбором 
профессии. Однако в этот период, как известно, происходят 
существенные изменения в личности старшеклассников.

Также следует отметить, что актуальность данного исследо-
вания обусловлена не только тем, что взаимосвязь временной пер-
спективы и адаптации при переходе в старшие классы является 
малоизученной проблемой, но и важностью организации психо-
логического сопровождения обучаемых, что представляется не-
возможным, без учета особенностей данного этапа школьного об-
учения и тех изменений личности, которые происходят в это время.
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Исходя из актуальности темы, было проведено эмпири-
ческое исследование, целью которого выступало выявление 
особенностей взаимосвязи временной перспективы и адапта-
ционных характеристик обучающихся общеобразовательной 
школы при переходе в десятый- одиннадцатый класс.

Была выдвинута гипотеза, что успешная адаптация стар-
шеклассников к условиям обучения взаимосвязана с позитив-
ным восприятием настоящего и будущего, структурированным 
восприятием времени. Кроме этого, было выдвинуто предпо-
ложение о том, что в процессе обучения в старших классах 
(от девятого к одиннадцатому) взаимосвязь (корреляция) пока-
зателей развития адаптационных способностей с адекватным, 
позитивным восприятием будущего будет увеличиваться. Еще 
одной гипотезой являлось предположение о том, что адаптаци-
онные способности развиваются в процессе обучения в старших 
классах, а временная перспектива личности от девятого к один-
надцатому классу будет характеризоваться все большей ори-
ентированностью на позитивное, структурированное будущее.

Обзор литературы
Проблема адаптации является одной из наиболее слож-

ных не только в психологии, но и вообще в науке [4; 18]. Более 
того, данная тема весьма многогранна и может быть подвер-
гнута изучению с использованием разных подходов [15].

Изначально адаптация рассматривалась как процесс 
приспособления. Именно такое толкование адаптации можно 
увидеть в первых работах, касающихся этой проблемы. Но по-
степенно стало понятно, что «приспособление» – недостаточно 
точный термин в отношении такого сложного явления, как 
адаптация. Адаптируясь, человек далеко не всегда приспоса-
бливается, меняет себя, зачастую происходит преобразование 
окружающей действительности под потребности самого чело-
века [17], и тогда уже речь идет об адаптации не как приспо-
собления, а как преобразования окружающей среды.

Многогранность проблемы адаптации заключается и в том, 
что на данный момент это явление может рассматриваться в не-
скольких аспектах: как цель, как результат, как процесс и как 
свой ство [18]. Особый интерес представляет изучение адаптации 
как свой ства, присущего любому живому организму, поскольку, 
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выявив характеристики, способствующие успешной адаптации, 
можно помочь человеку в достижении необходимого уровня 
адаптированности к тем условиям, в которых он находится, а так-
же прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в ходе 
адаптации. По всей видимости, можно выделить определенные 
закономерные жизненные периоды, в рамках которых человек 
вынужден адаптироваться к новым для себя условиям. Можно 
предположить, что к числу таких периодов на полном основании 
может быть отнесен процесс перехода обучаемых из средней 
школы в старшие классы. Данный период характеризуется необ-
ходимостью выбора будущей профессии, будущего жизненного 
пути, осознания себя взрослым [19]. Исходя из своих планов 
на дальнейшее обучение, обучающиеся должны выбрать выпуск-
ные экзамены, подготовиться к ЕГЭ. Необходимо также отметить, 
что подготовка и сдача ЕГЭ связана со значительным стрессом, 
который может оказать влияние даже на решение школьников 
в отношении продолжения обучения в старших классах школы. 
Исследователи отмечают, что участились случаи отказа от обу-
чения в старших классах, потому что обучаемые не верят в свои 
возможности в отношении этого экзамена [9; 10; 14].

Вышеописанные трудности ранней юности подтверждают 
необходимость изучения особенностей адаптации старше-
классников во взаимосвязи с оценкой ими своей временной 
перспективы [2; 8; 20].

Термин «временная перспектива» был введён в психо-
логию учеником К. Левина Л. Фрэнком в 1939 г., который дал 
обоснование этого понятия как самостоятельного психиче-
ского феномена [21].

К. Левин определял термин «временная перспектива» как 
«существующую в настоящий момент целостность видения ин-
дивидом своего психологического будущего и прошлого», т. е. 
память о прошлом и предвосхищение будущего включается 
в восприятие настоящего и как бы определяет его [11].

Ж. Нюттен считал важным различать временную перспек-
тиву и временную установку как позитивную или негативную 
настроенность по отношению к прошлому, будущему и настоя-
щему [16]. Также необходимо отличать временную перспективу 
и временную ориентацию как доминирующее направление 
поведения на прошлое, настоящее или будущее.
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Широкую известность получили взгляды Ф. Зимбардо, 
предложившего личностные диспозиции, которые продикто-
ваны тем или иным временным локусом. Были выявлены ког-
нитивный, эмоциональный и социальный аспекты временной 
перспективы личности [6].

Проблема временной перспективы разрабатывается 
и в отечественной психологии. Так, Е. И. Головаха и А. А. Кроник 
определили временную перспективу как субъективную струк-
туру, основанную на межсобытийных связях в сознании. По их 
мнению, отражаясь в психике субъекта, время становится ча-
стью психического образа мира, возникает психологическое 
время личности, которым субъект наделяет как самого себя, 
так и окружающую реальность [5].

К. А. Абульханова и Т. Н. Березина рассматривали цен-
ностно-cмысловые образования в контексте временной пер-
спективы. Они выделяют три вида психической деятельности 
в отношении времени: осознание, переживание и организация 
времени. Как альтернатива понятию «временная перспектива» 
был предложен термин «жизненная перспектива», тем самым 
подчеркивалась неотделимость переживания времени и дру-
гих аспектов реальности [1].

В. И. Ковалев ввел понятие «временная трансспектива», 
в котором отражается способность сознания объединять про-
шлое, настоящее и будущее [7]. Исследования показали, что 
временная трансспектива является важным фактором форми-
рования личности и ее отношения к жизни.

Таким образом, временная перспектива может опреде-
ляться как совокупность представлений о психологическом 
прошлом и будущем, единовременно существующих в данный 
момент времени, при этом это явление, по всей видимости, 
взаимосвязано со всеми структурами личности, обусловливает 
мотивы, ценности, осмысленность жизни.

Необходимо подчеркнуть, что изучение временной перспек-
тивы играет важную роль в адаптации людей, ведь восприятие 
прошлого, настоящего и будущего может повлиять на анализ дей-
ствительности, своих перспектив, а следовательно, на поведение.

Важность временной перспективы в адаптации отмечал 
Ф. Зимбардо, подчеркивая, что устойчивое восприятие времени 
играет ключевую роль в психическом здоровье человека.
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Согласно Ж. Нютену, человек адаптируется, изменяя мир 
в соответствии со своими целями, адекватность и реалистич-
ность которых в свою очередь обусловливается временной 
перспективой [16]. Схожей точки зрения придерживалась 
А. К. Болотова [3]. В свою очередь, В. П. Зинченко считал, что, 
только осознавая и овладевая временем, человек может стать 
личностью и создать свое время.

Изучение взаимосвязи временной перспективы и осо-
бенностей адаптации к условиям деятельности приобретает 
особо важное значение именно в период ранней юности. Ведь 
одной из специфических особенностей этого возраста явля-
ется необходимость сделать выбор, не только в отношении 
своей будущей профессиональной деятельности, но и всего 
жизненного пути. Для того чтобы этот выбор был адекватным 
и впоследствии успешным, молодой человек должен уметь 
выстраивать реалистичные и адекватные цели и планы, а также 
уметь понимать причинно- следственные связи в отношении 
своего будущего, настоящего, прошлого, т. е. обладать развитой 
и осознанной временной перспективой.

Материалы и методы
Психологическое исследование было проведено на базе 

общеобразовательных школ Ленинградской области в 2023 г. 
методом поперечных срезов, испытуемые – обучающиеся де-
вятого, десятого и одиннадцатого класса.

Для изучения временной перспективы были использова-
ны следующие методики:

– «Опросник для изучения временной перспективы» 
(Ф. Зимбардо и А. Гонзалес);

– «Семантический дифференциал времени» (Л. И. Вассер-
ман, Е. А. Трифонова, К. К. Червинская);

– «Тест смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев).
Опросник для изучения временной перспективы Ф. Зим-

бардо позволяет определить индивидуальные различия в вос-
приятии и ориентации на время, включает в себя шкалы: про-
шлое положительное, прошлое негативное, фаталистическое 
настоящее, гедонистическое настоящее, ориентация на будущее.

Методика семантического дифференциала времени 
позволяет определить субъективное отношение ко времени 
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(прошлому, настоящему, будущему). Время получает оценки 
по пяти факторам: активность, эмоциональная окраска, вели-
чина, структура, ощущаемость.

Тест смысложизненных ориентаций позволяет оценить 
осмысленность жизни, в том числе дает возможность измерить 
ориентацию человека на цель, результат или процесс в жиз-
ни, что в свою очередь, указывает на отношение к прошлому, 
будущему, настоящему.

Также исследовались адаптационные характеристики, для 
чего были использованы следующие методики:

– МЛО «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин);
– «Социально- психологическая адаптация» (К. Роджерс, 

Р. Даймонд).
МЛО «Адаптивность» дает возможность выявить личност-

ный адаптационный потенциал, интегральный показатель, 
указывающий на способности личности к адаптации. Показа-
тель личностного адаптационного потенциала, в свою очередь, 
складывается из шкал «поведенческая регуляция», «коммуни-
кативный потенциал», «моральная нормативность».

Опросник «Социально- психологическая адаптация» по-
зволяет определить различные аспекты адаптации в обществе. 
В ходе анализа результатов исследования были проинтерпре-
тированы шкалы: «адаптация», «принятие других», «интерналь-
ность», «принятие себя», «эмоциональный комфорт», «стремление 
к доминированию». Эти показатели представляют собой отдель-
ные аспекты социально- психологической адаптации, они позво-
ляют оценить различные аспекты функционирования личности 
в социальной среде, отношения к другим людям, способность 
к саморегуляции, локус контроля, стремление к достижениям.

В рамках описываемого исследования было проведено 
сравнение показателей адаптационных способностей и вре-
менной перспективы обучающихся девятого и десятого, деся-
того и одиннадцатого класса, также сравнение особенностей 
взаимосвязей адаптационных характеристик и временной 
перспективы при переходе в старшие классы.

Результаты
В соответствии с целью исследования выборка была по-

делена на три группы в соответствии с уровнем обучения (9-й, 
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10-й, 11-й класс). Далее было проведено сравнение адаптаци-
онных характеристик и временной перспективы обучающихся 
разных параллелей обучения.

В ходе проведенного сравнения были выявлены досто-
верные различия по показателям, характеризующим времен-
ную перспективу обучающихся девятого и десятого классов 
(табл. 1). Достоверных различий по показателям, характери-
зующим адаптацию обучающихся, выявлено не было.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа адаптационных характеристик  

и временной перспективы у обучающихся 9 и 10 класса

Методика Шкалы Mx±σ t-критерий 
Стьюдента

p ≤

9 класс 10 класс

«Семантический диф-
ференциал времени»

«Прошлое – актив-
ность»

2,91±1,01 3,54±0,60 -2,481 0,05

Примечание. Значения в таблице представлены в виде Mx±σ, где Mx – среднее 
значение, σ – стандартное отклонение.

Результаты, представленные в табл. 1, указывают на то, 
что восприятие прошлого как активного времени достоверно 
отличаются у обучающихся девятого и десятого класса. Ве-
роятно, десятиклассники в большей степени, по сравнению 
с девятиклассниками, ощущают прошлое как активное время. 
Также отличие по этому признаку, может свидетельствовать 
о том, что учащиеся 10 классов ощущают себя более взрослы-
ми, поскольку у них появилось больше обязанностей и возрос-
ла ответственность, в том числе за те решения, которые они 
принимают в отношении своего будущего.

Большее количество достоверных различий было обнару-
жено при сравнении обучающихся десятого и одиннадцатого 
класса (табл. 2).

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа адаптационных характеристик  

и временной перспективы у обучающихся 10 и 11 класса

Методика Шкалы Mx±σ t-критерий
Стьюдента

p ≤

10 класс 11 класс

МЛО «Адаптив-
ность»

«ЛАП» 66±19,79 46,93±21,49 -2,80 0,01
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«СПА»
«Интегральный показа-

тель адаптации»
57,73±9,4 64,53±8,78 2,22

0,05

«Интегральный показа-
тель интернальности»

60,69±9,42 66,86±8,37 2,05

«Опросник 
для изучения 

временной 
перспективы» 

«Будущее» 42,17±10,71 51,80±6,07
3,15 0,01

«СЖО»
«Интегральный показа-

тель осмысленности»
92,91±21,98 107,26±20,61 2,04 0,05

«Семантический 
дифференциал 

времени»

«Прошлое – активность» 3,54±0,60 2,34±1,27 -3,92

0,01«Прошлое- структура» 2,66±0,50 1,95±0,87 -3,14

«Будущее- активность» 4,30±1,04 5,26±0,78 3,03

«Будущее-эмоц.окраска» 4,29±1,02 5,11±0,81 2,60 0,05

Примечание. 1. Значения в таблице представлены в виде Mx±σ, где Mx – среднее 
значение, σ – стандартное отклонение.

2. Шкала ЛАП методики МЛО «Адаптивность» обратная

Как видно из результатов, представленных в табл. 2, обу-
чающиеся одиннадцатого класса отличаются достоверно более 
высокими адаптационными способностями, более высокой 
адаптивностью, также более высокой интернальностью, т. е. 
способностью брать на себя ответственность за происходя-
щие в жизни события. В отношении временной перспективы 
обучающиеся одиннадцатого класса, по сравнению с деся-
тиклассниками, также отличаются более высокими оценками 
будущего, достоверно более высокой осмысленностью жиз-
ни, более позитивно рассматривают свое будущее. Но один-
надцатиклассники получили более низкие оценки по шкалам 
«Прошлое- активность» и «Прошлое- структура», что, вероятно, 
указывает на большую ориентированность на будущее.

Не меньший интерес представляет взаимосвязь временной 
перспективы и особенностей адаптации обучающихся, а также 
их адаптационных способностей. Так, в ходе исследования был 
проведен корреляционный анализ отдельно в рамках 9, 10 и 11 
класса показателей методик, характеризующих временную пер-
спективу с интегральными показателями методик «Социально- 
психологическая адаптация» и МЛО «Адаптивность».

Как видно из результатов, представленных на рис. 1, по-
казатель, характеризующий социально- психологическую адап-
тацию, взаимосвязан с показателями, указывающими на пози-

Продолжение таблицы 2
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тивную оценку настоящего (настоящее- активность (r=0,693 при 
p⩽0,01)), прошлого (позитивное прошлое (r=0,824 при p⩽0,01), 
прошлое- эмоциональная окраска (r=0,683 при p⩽0,01)), будуще-
го (будущее- активность (r=0,574 при p⩽0,05), будущее – струк-
тура (r=0,479 при p⩽0,05)); и отрицательная корреляционная 
связь выявлена с показателем, характеризующим фаталисти-
ческое отношение к своему настоящему (r= –0,659 при p⩽0,01).

Рис. 1. Взаимосвязи показателей социально- психологической адаптации  
и временной перспективы обучающихся 9 класса

Так, можно предположить, что адаптивность девятикласс-
ника во многом будет обусловлена позитивным восприятием 
своего прошлого, наличием структурированных планов на бу-
дущее, представлением своего будущего как активного, насы-
щенного событиями времени, видимо, и как своего настоящего. 
Скорее всего, возможно и обратное: достижение адаптации 
к условиям деятельности может способствовать развитию вы-
шеописанного восприятия времени.

При рассмотрении взаимосвязей личностного адаптаци-
онного потенциала и показателей, характеризующих времен-
ную перспективу, выявлены обратные корреляции, но так как 
интегральная шкала МЛО «Адаптивность» обратная, получен-
ные взаимосвязи необходимо интерпретировать как прямые 
(рис. 2). Иными словами, можно предположить, что личностный 
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адаптационный потенциал девятиклассников прямо взаимос-
вязан с положительным восприятием прошлого (позитивное 
прошлое (r= –0,527 при p⩽0,05), прошлое- эмоциональная 
окраска (r= –0,547 при p⩽0,05)), с представлениями о прошлом 
как структурированном и упорядоченном (r= –0,550 при p⩽0,05).

Рис. 2. Взаимосвязи показателей личностного адаптационного потенциала  
и временной перспективы обучающихся 9 класса

Рис. 3. Взаимосвязи показателей социально- психологической адаптации  
и временной перспективы обучающихся 10 класса

Несколько иные корреляции были выявлены в отноше-
нии обучаемых десятых классов. Так, была выявлена обрат-
ная достоверная взаимосвязь показателей, характеризующих 
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социально- психологическую адаптацию и оценку настоящего 
как фаталистического (рис. 3), что может указывать на то, что 
мысли о настоящем как чем-то фатальном, неизбежном не спо-
собствуют достижению адаптивности.

Анализ результатов обследования обучаемых один-
надцатых классов позволил выявить наличие достоверных 
взаимосвязей показателей, характеризующих социально- 
психологическую адаптацию и временную перспективу (рис. 4).

Рис. 4. Взаимосвязи показателей социально- психологической адаптации  
и временной перспективы обучающихся 11 класса

Из результатов, представленных на рис. 4, следует, что 
социально- психологическая адаптация, адаптированность 
к социуму взаимосвязана с восприятием прошлого (позитивное 
прошлое (r=0,698 при p⩽0,01), прошлое активность (r=0,630 
при p⩽0,05)), настоящего (настоящее- активность (r=0,710 при 
p⩽0,01)), будущего (будущее- эмоциональная окраска (r=0,610 
при p⩽0,05), будущее (r=0,783 при p⩽0,01)); но характеризу-
ется обратной корреляцией с гедонистическим настоящим 
(r= –0,625 при p⩽0,05) и фаталистическим настоящим (r= –0,656 
при p⩽0,01). Данные результаты позволяют сделать вывод 
о наличии взаимосвязи временной перспективы и адаптив-
ности. Причем, по всей видимости, временная перспектива, 
построенная на позитивном восприятии своего прошлого и бу-
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дущего, ориентация на будущее, рассмотрение настоящего 
как активного, насыщенного событиями времени, в большей 
степени будут способствовать достижению адаптации. А стрем-
ление к мгновенному удовольствию, удовлетворению своих 
потребностей или рассмотрение настоящего как чего-то не-
избежного, скорее, будет связано с дезадаптацией.

Также при анализе результатов обследования обучаемых 
одиннадцатых классов было выявлено наличие достоверных вза-
имосвязей показателей, характеризующих личностный адапта-
ционный потенциал и временную перспективу личности (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязи показателей личностного адаптационного потенциала  
и временной перспективы обучающихся 11 класса

Для интерпретации результатов, представленных 
на рис. 5, необходимо помнить, что шкала ЛАП – обратная, 
соответственно прямые корреляции можно интерпретировать 
как обратные, и наоборот, обратные можно интерпретировать 
как прямые. Таким образом, можно заключить, что одиннадца-
тиклассники характеризуются прямыми достоверными взаи-
мосвязями показателей, характеризующих адаптационные спо-
собности и положительное восприятие будущего, ориентация 
на свое будущее (будущее- эмоциональная окраска, будущее 
(r= –0,752 при p⩽0,01)), восприятие настоящего и прошлого 
как активного, динамичного времени (настоящее- активность 
(r= –0,827 при p⩽0,01), (прошлое- активность (r=0,563 при 
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p⩽0,05)); обратные – гедонистическое настоящее (r=0,639 при 
p⩽0,05) и фаталистическое настоящее (r=0,864 при p⩽0,01).

Таким образом, можно предположить, что положитель-
ное восприятие времени, восприятие времени как активного, 
динамичного (по крайней мере, настоящего и прошлого) в не-
котором роде обусловливает развитие адаптационных способ-
ностей. А стремление к мгновенному удовольствию, удовлет-
ворению своих потребностей или рассмотрение настоящего 
как чего-то неизбежного, скорее, будет связано со снижением 
адаптационного потенциала одиннадцатиклассников.

Обсуждение и выводы
На основе анализа результатов проведенного исследова-

ния можно сделать ряд выводов и предположений.
Во-первых, показатели, характеризующие уровень раз-

вития личностного адаптационного потенциала, существенно 
увеличиваются от девятого к одиннадцатому классу. В ходе 
исследования были выявлены достоверные различия между 
обучаемыми десятого и одиннадцатого класса. При этом пока-
затели обучаемых девятых классов также несколько ниже пока-
зателей обучаемых десятого класса. Таким образом, существует 
положительная динамика в изменении показателей развития 
адаптационного потенциала у учащихся старших классов.

Можно полагать, что положительная динамика в развитии 
адаптационного потенциала личности отразилась на эффек-
тивности самого процесса адаптации обучаемых к условиям 
обучения в старших классах. Так, в ходе анализа результатов 
проведенного обследования было установлено, что показатель 
социально- психологической адаптации, характеризующей об-
щий уровень адаптивности, степень реализации внутренних 
возможностей и способностей человека от девятого к один-
надцатому классу, существенно увеличился.

Во-вторых, в ходе исследования было выявлено наличие 
достоверных различий по показателям, характеризующим вре-
менную перспективу между обучающимися девятого и десятого, 
десятого и одиннадцатого класса. Так, сравнение результатов 
обследования обучаемых девятых и десятых классов выявило 
достоверное увеличение показателя, характеризующего отно-
шение к прошлому как активному, насыщенному, динамичному 
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периоду времени. Вместе с тем у обучаемых одиннадцатых клас-
сов по сравнению с десятиклассниками, более выражена фоку-
сировка на будущем. Об этом свидетельствует более позитивное 
восприятие будущего, его рассмотрение как активной поры 
своей жизни, увеличивается осмысленность жизни и вместе 
с тем снижается актуальность прошлого. Исходя из перечислен-
ного, можно предположить, что развитие временной перспек-
тивы, постепенная фокусировка на будущем – это нормальный 
процесс для юношеского возраста, но, возможно, это связано 
и с успешностью адаптации к условиям обучения в старших 
классах, с принятым решением о выборе своего будущего про-
фессионального и жизненного пути, с установками на то, что по-
сле школы начнется более сложная, но самостоятельная жизнь.

В-третьих, рассматривая взаимосвязь личностного адап-
тационного потенциала и временной перспективы, также мож-
но сделать ряд выводов. Так, у обучаемых девятого класса 
адаптационные способности взаимосвязаны только с показа-
телями, характеризующими отношение к прошлому. У обуча-
емых десятого класса достоверные взаимосвязи временной 
перспективы и личностного адаптационного потенциала не об-
наружены. В то же время у обучаемых одиннадцатого класса 
отмечается резкое увеличение количества корреляций между 
личностным адаптационным потенциалом и временной пер-
спективой. Можно предположить, что способность адекватно 
оценивать свои перспективы на будущее самым тесным обра-
зом связана с уровнем развития адаптационных способностей. 
Более того, достаточно высокий уровень развития адаптаци-
онных способностей способствует формированию позитивных 
установок на будущее у молодых людей.

Проведенное исследование подтвердило важность времен-
ной перспективы для адаптации обучающихся старших классов. 
Соответственно, в период юности крайне важно развивать ак-
тивную личностную позицию, формировать ориентацию на бу-
дущее, целеустремленность, развивать позитивное отношение 
к своему прошлому и воспитывать активную позицию в отно-
шении своего настоящего и будущего, вместе с тем снижать 
фаталистические склонности. Также важно учить обучающих-
ся структурировать и упорядочивать свое время, свои действия. 
Думается, что для школьников весьма необходима поддержка 
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взрослых в отношении их профессионального самоопределения, 
в построении реалистичных и четких планов на будущее.

Исходя из полученных результатов, также можно предпо-
лагать, что одной из основных задач психологического сопро-
вождения десятиклассников должно быть оказание помощи 
в адаптации к условиям обучения в старших классах. В свою 
очередь обучаемые одиннадцатых классов нуждаются в по-
мощи по оценке своих возможностей и выборе будущей про-
фессии, а также в помощи по формированию психологической 
готовности к сдаче ЕГЭ.
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