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Временная компетентность и временная перспектива студентов вуза, 
будущих социальных работников

В статье рассмотрена проблема развития профессионального самосознания студен-
та – будущего социального работника, актуальность развития временной компетентности и 
временной перспективы студента. Проанализированы различные подходы к определению 
понятия «временная компетентность», его соотношение с понятием «временная перспек-
тива». Рассматривается подход к определению категории временной компетентности как 
составляющей академической компетентности студента. Академическая компетентность 
выступает как этап профессиональной компетентности. Описано обоснование взаимосвязи 
временной перспективы и профессионального саморазвития личности, временной компе-
тентности и полноценной самореализации личности в профессии, временной перспективы 
и психологического благополучия личности. Аргументирована необходимость психологиче-
ского сопровождения профессионального становления студентов – будущих социальных 
работников во время обучения в вузе.

В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на 
выявление особенностей временной перспективы и временной компетентности студен-
тов направления «Социальная работа» первого курса и выпускного курса, сравнительный 
анализ результатов. Выявлено, что временная перспектива и временная компетентность 
студентов первого и четвёртого курсов направления «Социальная работа» различаются. 
Особенности временной перспективы студентов выпускного курса обусловлены предсто-
ящим окончанием вуза и последующим трудоустройством. Аргументирована необходи-
мость и своевременность развития временной перспективы, временной компетентности 
в период обучения в вузе, что эффективно для дальнейшей профессиональной и жиз-
ненной самореализации, для психологического благополучия личности. Возможным ва-
риантом решения проблемы может служить внедрение в образовательный процесс вуза 
элективного курса, направленного на развитие временной перспективы и временной ком-
петентности.

Ключевые слова: временная компетентность, временная перспектива, профессио-
нальное самосознание, профессиональное самоопределение, профессиональное само-
развитие.
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Time Competence and Time Perspective of University Students, 
Future Social Workers

The article deals with the problem of professional consciousness development of a future 
social worker, the relevance of time competence and time perspective of a future social worker.

The article discusses different approaches to the definition of “time competence”, its ratio 
with the concept of “time perspective”. The article analyzes the approach to the definition of time 
competence as a component of academic competence of the student. Academic competence is 
considered as a stage of professional competence. It describes the relationship of time perspective 
and professional self-development of the personality, the relationship of time competence and 
full self-realization of the personality in the profession, the relationship of time perspective 
and psychological well-being of the personality. It argues the need of psychological support of 
professional formation of students – future social workers during their training at the university.

The article presents the results of the empirical study to determine the features of time 
perspective and time competence of the first-year and final year students specializing in social 
work, the comparative analysis of the results.

It is revealed that the time prospect and time competence of the first-year and final year 
students specializing in social work are different. The article argues the need and timeliness of 
time prospect and temporary competence development in the period of study at the University, 
which is effective for further professional and life fulfillment.

Keywords: time competence, time perspective, professional identity, professional self-
determination, professional self-development.

Число людей, нуждающихся в соци-
альной поддержке и помощи, в послед-
нее время увеличивается. Им необходима 
защищённость в обществе, которая обе-
спечивается квалифицированной работой 
социальных служб. Это усиливает потреб-
ность общества в социальных работниках 
и повышает требования, предъявляемые 
этой профессией к человеку. 

Качества, необходимые современному 
социальному работнику, описаны С. Н. Бе-
гидовой, С. А. Хазовой, В. С. Бегидовым и 
другими. Одним из таких качеств они на-
звали надёжность, которая определяется 
способностью человека точно и безоши-
бочно выполнять профессиональные или 
социальные обязанности в определённое 
время в заданных условиях. Социальный 
работник, обладающий данным качеством, 
характеризуется самоконтролем, дисципли-
нированностью, ответственностью за свой 
труд, за благополучие своих клиентов (подо-
печных) [1]. По мнению М. В. Фирсова, соци-
альный работник должен владеть методами 
самоменеджмента, самоорганизации [10]. 
М. В. Теплинских считает, что в помогающей 
деятельности больше, чем в любой другой, 
успешность профессиональной деятельно-

сти зависит от наличия и степени сформи-
рованности профессионального самосозна-
ния специалиста [8]. Профессиональное 
самосознание развивается в процессе ву-
зовского образования и предполагает про-
фессиональную компетентность. По мнению 
О. О. Токаревой, профессиональная ком-
петентность специалиста складывается из 
многих составляющих, но наибольший вес 
среди них занимают такие подструктуры, 
как специальная (профессионально-пред-
метная); социально-психологическая; ме-
тодическая; коммуникативная и одна из её 
составляющих – временная компетентность 
[9]. Как одну из составляющих коммуника-
тивной компетентности рассматривает вре-
менную компетентность и А. К. Болотова, 
которая  определяет её как заключающуюся 
в адекватности временных восприятий (чув-
ство времени), навыках планирования вре-
мени, способности рационально перерас-
пределять временные приоритеты и лимиты 
межличностного общения, не пренебрегать 
временем другого в межличностных отноше-
ниях, соблюдать принципы и правила вре-
менного менеджмента, тайм-менеджмента, 
включая умения делегирования полномочий 
в социальных коммуникациях [2].
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Профессиональное самосознание не-
отрывно связано с профессиональным и 
личностным самоопределением, с видени-
ем себя во времени, то есть с временной 
компетентностью, временной перспективой 
личности. 

Временная компетентность опреде-
лена С. И. Калининым как умение соотно-
сить, согласовывать своё персональное 
время со временем других людей, своей 
работы, организации [5]. Компетентность 
во времени он предлагает рассматривать 
через такие факторы, как осознанность 
и упорядочивание личных целей; регу-
лярное эффективное планирование соб-
ственного времени; умение делегировать 
как временной ресурс; поиск способов 
сделать работу эффективнее; «энергети-
ческий самоменеджмент» – соотношение 
труда и отдыха; твёрдая воля и самокон-
троль [Там же].

О. В. Кузьмина описывает временную 
компетентность как способность управлять 
собой во временном континууме. Управле-
ние собой предполагает возможность пра-
вильно оценивать сложившуюся ситуацию 
и принимать соответствующее решение, 
позволяющее достигнуть успешности [6]. 

Рассматривая различные подходы к 
определению понятия «временная ком-
петентность», Л. П. Енькова анализирует 
идеи В. И. Дендериной, по мнению кото-
рой, на этапе получения образования вре-
менная компетентность является состав-
ляющей академической компетентности 
студента (академическая компетентность 
выступает этапом профессиональной ком-
петентности). Временная компетентность 
студентов, по словам В. И. Дендериной, 
включает в себя: умение конструировать 
проблему во времени, ставить реальные 
временные цели; умение оптимально стро-
ить взаимодействие во времени, сужать 
или расширять временные рамки обще-
ния [4]. Л. П. Енькова считает необходи-
мым для студента в процессе обучения ос-
воить не только возможности, связанные с 
его узкопрофессиональной направленно-
стью, но и развить более общие виды ком-
петентности [Там же].

Временная компетентность занимает в 
профессиональной компетентности особое 
место, поскольку от нее зависит рациональ-
ная организация процесса профессиональ-
ной деятельности, его осуществление во 
временном пространстве и эффективность.

О. В. Кузьмина называет временную 
компетентность интегральной характери-
стикой, определяющей способность чело-
века выстраивать личную временную пер-
спективу [6]. 

Временная компетентность связана с 
временной перспективой. Если человеку 
присуща временная компетентность – спо-
собность чувствовать время, умение его ра-
ционально организовать в пределах таких 
временных промежутков, как час, день, не-
деля, месяц, то и его общий взгляд на свою 
жизнь, охватывающий прошлое, настоящее 
и будущее, т. е. временная перспектива, бу-
дет носить оптимальный характер – являть 
собой сбалансированное образование, раз-
деленное на согласованные между собой 
этапы, имеющие определённую протяжён-
ность во времени и предполагающее само-
реализацию.  

Временная перспектива изучается в 
отечественной и зарубежной психологии с 
позиции психологического времени. К. Ле-
вин определял временную перспективу как 
общий взгляд индивида на своё психологи-
ческое будущее и прошлое, существующий 
в данный момент времени, Ж. Нюттен под 
временной перспективой предлагал пони-
мать восприятие в определённый момент 
последовательности событий с интервалом 
между ними. Временная перспектива оте-
чественными исследователями рассматри-
вается как предварительное, обязательное 
условие успешной социализации, развития 
личности, неотъемлемая часть мировоз-
зрения человека, определяющая смысл 
жизни, самореализацию, поскольку она 
связана с ценностями, содержит планы до-
стижения целей (Е. И. Головаха и А. А. Кро-
ник, И. В. Дубровина, Н. Н. Толстых и др.). 

Анализируя подход Ф. Зимбардо к изу-
чению временной перспективы, Е. М. Веч-
канова отмечает, что он связал времен-
ную перспективу с психологическим бла-
гополучием личности, постулируя идею о 
том, что психологически благополучная 
личность обладает сбалансированной 
временной перспективой (термин введён 
Ф. Зимбардо) [3]. Личность осуществляет 
ориентировку в категориях времени своей 
жизни с помощью временной перспективы. 
Проблема определения жизненных целей 
важна для психологического благополучия 
любого человека. 

Определяющим возрастом для разви-
тия временной перспективы отечественные 
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учёные называют период юности, когда на-
чинается сознательное самоопределение, 
которое рассматривается как личностное 
новообразование. Л. И. Божович отмечала, 
что самоопределение предполагает умение 
действовать на основе сознательно приня-
того решения, отнесённого к будущему, и 
разворачивается в рамках жизненного поля 
личности, пространства реального действо-
вания, охватывающего прошлое, настоя-
щее и будущее. 

Временная перспектива – это динами-
ческий взгляд индивида на своё психоло-
гическое прошлое, настоящее и будущее, 
формирующийся в процессе социальной 
деятельности, обеспечивающей самореа-
лизацию личности, связанную с самоопре-
делением в юношеском возрасте. Юноше-
ский возраст охватывает период окончания 
школы и время получения образования на 
последующем этапе, в вузе. Установлено, 
что временная перспектива старшекласс-
ников нуждается в развитии. Исследования 
подтверждают, что временная перспектива 
студентов также далека от идеального со-
стояния. Так, А. М. Молокостова говорит о 
неопределённости представлений студен-
тов о будущем [7]. На отсутствие у многих 
представителей студенческой молодёжи 
выстроенной стратегии жизни, непонима-
ние ими своей цели в жизни указывает и 
О. В. Кузьмина [6].

Описанные выше особенности отноше-
ния ко времени своей жизни у студенческой 
молодёжи подтверждают результаты иссле-
дования временной перспективы и времен-
ной компетентности, проведённого среди 
студентов первого (20 чел.) и четвёртого, вы-
пускного (20 чел.), курсов, обучающихся на 
социологическом факультете ЗабГУ (г. Чита) 
по направлению «Социальная работа». 

Для получения эмпирических данных 
было проведено тестирование с приме-
нением комплекса психодиагностических 
методик, включавшего в себя методику мо-
тивационной индукции (MIM) Ж. Нюттена, 
методику «События моей жизни» Г. С. Ни-
кифорова, опросник временной перспек-
тивы (ZTPI) Ф. Зимбардо (модификация 
А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Мити-
ной), тест «Персональная компетентность 
во времени» С. И. Калинина, опросник са-
моорганизации деятельности Е. Ю. Ман-
дриковой. 

Методика мотивационной индукции 
(MIM) Ж. Нюттена позволяет измерить, на-

сколько удалёнными во времени являют-
ся события будущего, а также увидеть, на 
какие жизненные этапы распространяются 
планируемые будущие события. Ж. Нюттен 
выделяет два основных этапа: ближайшую 
и отдалённую перспективу. Разделение 
ближайшей и отдалённой перспективы яв-
ляется важнейшим моментом развития 
личности, характеризующим становление 
социальной зрелости и самостоятельно-
сти личности. Методика представляет со-
бой набор из 45 стимулов (незавершённых 
предложений). Стимулы (незавершенные 
предложения) сформулированы в первом 
лице единственного числа. Они побужда-
ют человека написать о том, чего он хочет 
достигнуть, чего он боится или избегает. 
Согласно полученным результатам, в груп-
пе первокурсников преобладает категория 
ближней временной перспективы, у сту-
дентов четвёртого курса преобладающими 
являются категория ближней временной 
перспективы и категория отдалённой вре-
менной перспективы. Категории дальней 
временной перспективы (пожилой возраст) 
у студентов не выявлено. Будущее студен-
тов выпускного курса более содержательно. 
Большее число их высказываний связано 
с переживаниями по поводу предстоящей 
итоговой аттестации. В планируемых собы-
тиях 35 % студентов четвёртого курса отме-
чают обучение в магистратуре, 10 % – полу-
чение второго высшего образования. Хотя 
данная методика не направлена на диагно-
стику желания работать по специальности, 
полученные ответы позволили увидеть, что 
у 53 % студентов четвёртого курса просле-
живается желание работать по приобретае-
мой профессии. У студентов первого курса 
этот показатель ниже – 30 %. Первокурсни-
ки больше ориентированы на настоящее, 
чем на будущее.

Методика «События моей жизни» 
Г. С. Никифорова выявляет временной 
аспект самосознания как показатель соци-
альной зрелости, позволяет проследить ба-
ланс между прошлым и будущим, позитив-
ными и негативными событиями жизни. При 
выполнении методики «События моей жиз-
ни» испытуемым предлагалось начертить 
горизонтальную линию – «линию жизни», на 
которой они должны были отметить момент 
настоящего времени и самые значимые 
события своей прошлой и планируемой бу-
дущей жизни. По полученным результатам 
можно констатировать, что для студентов 
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четвёртого курса характерны бóльшая на-
полненность событиями как прошлого, так 
и будущего, бóльший баланс между собы-
тиями прошлого и будущего. Категория про-
шлого недооценивается студентами пер-
вого курса. Общее количество названных 
четверокурсниками событий больше, чем у 
первокурсников. Хотя среди возможных со-
бытий будущего они в основном называют 
события, связанные с главными направле-
ниями жизненного самоопределения: полу-
чение образования, трудоустройство, со-
здание семьи, рождение детей, появление 
материальных благ. Эмоциональная окра-
ска называемых событий в основном поло-
жительная, что свидетельствует об опреде-
лённом романтизме, являющемся характе-
ристикой юношеского возраста. Продолжи-
тельность, т. е. протяжённость временной 
перспективы, в среднем, у студентов 1-го и 
4-го курсов составляет ближайшие 15 лет. 
Перспектива будущей жизни наполнена 
личностным смыслом и индивидуальным 
содержанием. 

Опросник временной перспективы 
(ZTPI) Ф. Зимбардо направлен на оценку 
отношения ко времени, а через это – на 
оценку отношения личности к окружаю-
щей действительности вообще, к самому 
себе, своему опыту и грядущим перспек-
тивам. Согласно полученным результатам, 
студенты выпускного курса имеют больше 
планов и целей на будущее, больше ориен-
тированы на будущее, чем первокурсники. 
Первокурсники более негативно, чем четве-
рокурсники, воспринимают своё прошлое. 
Студенты четвертого курса отличаются 
бóльшим принятием прошлого, что свиде-
тельствует об осознании ими связи между 
прошлым и будущим. 

С помощью теста «Персональная ком-
петентность во времени» С. И. Калинина 
возможно получить оценку индивидуальной 
компетентности во времени. По результа-
там тестирования среди студентов перво-
го курса средняя (нормальная) компетент-
ность в управлении временем обнаружена 
у двух человек, у остальных недостаточная 
(20 %) и низкая (70 %) компетентность во 
времени. Среди студентов четвёртого курса 
30 % опрошенных со средней компетентно-
стью в управлении временем, 20 % – с не-
достаточной и 50 % с низкой компетентно-
стью во времени.

Опросник самоорганизации деятельно-
сти (ОСД) Е. Ю. Мандриковой предназна-

чен для диагностики особенностей струк-
турирования самоорганизации деятельно-
сти. С помощью опросника ОСД получены 
результаты, позволяющие сделать вывод, 
что студенты выпускного курса в сравнении 
с первокурсниками являются более целе-
устремлёнными, способными сконцентри-
роваться на цели. У студентов четвёртого 
курса выше, чем у первокурсников, показа-
тели по шкале «Планомерность», которая 
измеряет степень вовлечённости субъекта 
в тактическое ежедневное планирование 
по определённым принципам. Четверокурс-
ники более настойчивы, склонны к прило-
жению волевых усилий для завершения 
начатого дела и упорядочению активности. 
Сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целепола-
гания у студентов не обнаружено.

Достоверность выявленных различий 
подтверждена методами математико-стати-
стической обработки данных.

Таким образом, особенности времен-
ной перспективы студентов выпускного 
курса (бóльшая протяжённость будущего, 
наполненность будущими событиями, бо-
лее выраженная направленность на буду-
щее, осознание связи между прошлым и 
будущим) во многом обусловлены предсто-
ящим окончанием вуза, грядущей итоговой 
государственной аттестацией и последую-
щим трудоустройством. Некоторые черты 
временной компетентности, а именно – на-
стойчивость, целеустремлённость – также 
более развиты у студентов четвёртого кур-
са, что, безусловно, является результатом 
прохождения ими через образовательный 
процесс в вузе. 

Полученные результаты подтверждают 
необходимость психологического сопрово-
ждения процесса профессионального обра-
зования студентов – будущих социальных 
работников. Возможно, в образовательный 
процесс целесообразно внедрить электив-
ный курс, который предполагает ознакомле-
ние студентов с сущностью временной пер-
спективы и временной компетентности, по-
буждение к познанию себя, изучению своих 
интересов, склонностей и способностей и 
развитию умения соотносить их с прогнози-
руемым профессиональным будущим, по-
зволит развить их временную перспективу 
и временную компетентность. 

Временная компетентность будущего 
профессионала, а именно продуктивное 
использование времени, ориентация во 
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времени, способность структурировать 
время, бережное отношение ко времени, 
его экономное использование, в дальней-
шем позволит более эффективно овла-
девать знаниями, совершенствоваться в 

своей профессии, явится хорошим фун-
даментом для успешной самореализации, 
обеспечит психологическое благополучие 
как в профессиональной, так и в личной и 
общественной жизни.
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