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В данной работе рассматривается совокупность временных свойств индивида, вли-
яющая на его способность восприятия времени и точность оценки течения времени.  
Автор полагает, что точность оценки периода времени зависит не только от «вну-
тренних часов человека», но также  и от изменения темпомира, происходящего под 
влиянием внешних фоновых воздействий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕШНИХ ТЕМПОРИТМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

This paper introduces a set of temporal properties of an individual that affects his ability 
to perceive time and the accuracy of estimates of time. We also believe that the accuracy 
of estimating the time period depends not only from the «internal clock», but also from 
changes in tempoworld that occurring under the influence of the external background 
influences. 
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FEATURES OF TIME ESTIMATION IN A CHANGING EXTERNAL 
TEMPO-RHYTHMIC CHARACTERISTICS

В современном обществе повышается уро-
вень требований к психологическим характе-
ристикам человека, умение почувствовать темп 
изменившихся условий является залогом непре-
рывного развития индивида как открытой систе-
мы. Временной фактор является движущей силой 
развития психологических структур человека, а 
также занимает важное место в организации жиз-
ненного пространства человека как самооргани-
зующейся системы. 

Изучение проблемы времени является акту-
альным в современном научном познании, в том 
числе в психологических науках. Современное 
психологическое знание сопровождается разра-
боткой новых теоретико-методологических под-
ходов, что позволяет в новом ракурсе изучить 
проблемы, которые составляют данное исследо-
вание. В настоящее время назревает необходи-
мость найти новый подход к изучению психоло-
гического времени личности. В психологическом 
понятийном аппарате существует понятие «тем-
поральность», которое словари определяют как 
временную сущность явлений, порожденную ди-
намикой их особенного движения (в отличие от 
тех временных характеристик, которые опреде-
ляются отношением движения данного явления 
к историческим, астрономическим, биологиче-
ским, физическим и другим временным коорди-
натам) [1]. Необходимо отметить, что вместе с 
понятием «темпоральность» в науку приходит 

сопряженное с ним понятие «темпомир». Поня-
тие темпомира приходит в психологию в процес-
се развития постнеклассических идей. Темпомир, 
по определению Е.Н. Князевой и С.П.  Курдю-
мова, это мир, определяющей характеристикой 
которого является единый темп (общая ско-
рость) развития всех входящих в него сложных 
структур [2–4]. В системной антропологической 
психологии (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, 
О.М. Краснорядцева и др.) [5] многомерный мир 
человека есть органическая часть самого челове-
ка. Темпомир здесь представляет собой хроното-
пический подход к человеку как открытой в мир 
пространственно-временной организации, в ко-
торой субъективное восприятие и оценка време-
ни зависят от объективных временных порядков 
внешнего мира, с которым человек осуществляет 
взаимодействие. Темпомир представляет собой 
одновременно и пространство  взаимодействия 
человека с объективной реальностью и вре-
менную сущность явлений, возникающих при 
взаимодействии, порожденную динамикой их 
особенного движения (темпоральность). Взаи-
модействие в психологических системах облада-
ет порождающим эффектом [6, 7]. 

Исходя из этих положений, замысел исследо-
вания состоял в следующем. Если традиционную 
процедуру замеров точности временных проме-
жутков осуществлять на фоне внешних (музы-
кальных) раздражителей разного темпоритма, то 
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это должно каким-то образом отразиться на точ-
ности субъективной оценки временных интер-
валов. Полагая, что темпомир музыкантов, про-
фессиональная деятельность которых связана с 
оценкой темпоритмических характеристик музы-
кальных произведений, отличается от темпомира 
людей, не являющихся профессиональными му-
зыкантами, то представители разных темпомиров 
должны проявить и разные по точности оценки 
временных интервалов. 

Для исследования познавательных и эмоци-
ональных компонентов восприятия времени ис-
пытуемыми нами был использован метод «Се-
мантический дифференциал». Проведя анализ 
полученных данных, мы получили информацию о 
том, как представляют себе время прошлое, насто-
ящее и будущее респонденты двух групп. К группе 
№ 1 относятся студенты, получающие педагогиче-
ское образование, к группе № 2 относятся студен-
ты, получающие музыкальное образование.  

В отношении времени прошлого у группы  
№ 1 более выраженными являются факторы эмо-
циональности, активности и величины прошлого. 
В группе № 2 прошлое также обозначено в эмоци-
ональности и величине времени. Это позволяет 
судить о степени наполненности показателя вре-
мени деятельностью и событиями, о высокой сте-
пени эмоциональной окраски прошлого времени 
и об общем мотивационном потенциале времени 
прошлого. Это подтверждается тем, что в детстве, 
во время роста и непрерывного развития, чело-
век  постоянно находится в большом информаци-
онном потоке. Деятельность, включающая в себя 
большое количество событий, имеющих высокую 
степень эмоциональной загруженности, воспри-
нимается как более протяженная во времени.

Время настоящее респондентами группы  
№ 1 было обозначено факторами активности, эмо-
циональности и величин, а в группе № 2 настоящее 
время представлено результатами по шкалам эмо-
циональности и ощущаемости. Для испытуемых 
двух выборок в восприятии настоящего времени 
высокий показатель имеет эмоциональная сто-
рона. Сила эмоционального окраса настоящего 
имеет как положительные, так и отрицательные 
тенденции. С одной стороны, это связано с высо-
кой степенью включенности в деятельность, т. к. 
участники эксперимента двух выборок – студен-
ты, получают профессиональное образование, их 
повседневная деятельность включает всевозмож-
ные информационные потоки и высокий уровень 
включенности в события. С другой стороны, это 

время связано с определением будущей стези сво-
ей жизни, возможна неудовлетворенность собы-
тиями настоящего. Здесь существует некоторый 
резонанс, с одной стороны, человек как открытая 
система, являясь ячейкой сложной структуры, 
может преобразовывать действительность и вы-
бирать пути ее развития и способствовать движе-
нию к актуальным будущим состояниям. С другой 
стороны, человек может находиться в ожидании, 
что изменение среды должно привести к измене-
нию самого индивида, что зависит от личностных 
особенностей респондентов. В зависимости от 
того, в каком психологическом времени «живет» 
индивид, зависит не только его ориентационная 
направленность в настоящее время, но и его вос-
приятие времени в целом.

Время будущее в группе № 1 выражено в вы-
соких баллах оценки по всем шкалам. В группе 
№  2 будущее время возможными результатами 
выражено по шкалам эмоциональности, активно-
сти и величине. Временная перспектива, которая 
обеспечивается психологическим будущим, явля-
ется эмоционально-окрашенной. Представления 
о возможном будущем имеют большую личност-
ную ценность, так как образуют субъективный 
образ личностного развития. Наиболее важным 
для данного исследования является наличие свя-
зей между тремя категориями (прошлое, насто-
ящее и будущее), их семантическая оценка через 
осознание ценностных и смысловых связей, по-
нимание целостности времени, его нелинейности. 
Понимание того, что он может преобразовывать 
структуры своего мира, изменять скорость раз-
вития, например, сокращая путь развития эле-
ментов будущего, путем возбуждения сложных 
структур своего темпомира. Время для испыту-
емых целостное, не линейное, то есть время на-
стоящее распространяется в прошлое и будущее, 
что является бесконечным источником развития 
для них.

Сравнительные данные представления о про-
шлом, настоящем и будущем респондентов обоих 
выборок для наглядности представлены рисунке 1. 

Мы можем полагать, что данные факты свя-
заны с качеством восприятия темпа «течения» 
времени, умением преобразовывать среду в те-
кущих событиях. Настоящее время включает в 
себя все актуальные события прошлого и буду-
щего времени, несмотря на то, что они разделе-
ны между собой в астрономическом понимании 
времени, они связаны между собой смыслами, 
ценностями и иными связями. 
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Рис. 1. Соотношение оценок представления о времени

Из чего можно сделать вывод, что пережи-
вание индивидом целостности времени является 
показателем самоорганизующейся личности, от-
крытой к изменениям. Прошлое время в понима-
нии человека подвижно, в зависимости от важ-
ности и ценности событий настоящего, одно в 
прошлом времени приобретает больший смысл, 
другое исчезает, т. к. человек склонен переоцени-
вать некоторые моменты своей жизни.

Представления о возможном будущем име-
ют большую личностную ценность, так как об-
разуют субъективный образ личностного раз-
вития. Индивиду важно понимать целостность 
времени, осознавать, что прошлое и будущее для 
него открыты и сосуществуют с ним в актуаль-
ный момент. Поэтому индивид может выстра-
ивать свою жизнь, выводить процесс развития 
среды на желаемые структуры. 

Метод оценивания длительности интерва-
лов времени позволил измерить точность оцен-
ки длительности времени без опоры на внеш-
ние измерительные объекты. На первом этапе 
была проведена оценка времени испытуемыми 
без предъявления стимулов, на втором этапе 
оценка времени была проведена с предъявле-
нием трех стимулов разной темпонаправлен-
ности, в первом случае Colonel Bogey March 
(Фредрик Рикетс, 1914), мелодия которой явля-
ется четким ритмом, темпом, обладает высокой 
синхронизацией, во втором отрезке – компози-
ция на пианино Course Of Love (Jim Brickman, 
2004), отличающаяся плавностью, спокойным, 
не скачкообразным темпом и в третьем отрезке 
эксперимента – джаз Vendredi (Django Reinhard, 
1930–1940), отличающийся ритмической факту-

рой, меняющимися темпами. Все отрезки были 
суммированы, что дало возможность подсчи-
тать коэффициент ошибки. Временные оценки 
испытуемых образуют три группы критериев 
оценки времени. Первая группа включает в себя 
критерий недооценки времени, вторая – крите-
рий переоценки времени и третья группа – точ-
ная оценка времени в границах ошибки 2 секун-
ды. Данную границу мы определили, исходя из 
исследований П. Фресса (1978), согласно которым 
непосредственно человек переживает временную 
длину в две секунды, далее включается работа со-
знания, опыта, воображения и т. д. недооценка 
или переоценка времени зависит от качества сти-
мула.

Кроме того, данный диапазон является пе-
риодом, в котором происходит завершение 
опознания перцептивных образов [8]. Подобные 
группы образовались в каждом отрезке экспе-
римента, что позволило нам проследить особен-
ности влияния музыкального сопровождения на 
восприятие заданных временных отрезков. Дан-
ные представлены в таблице.

Мы можем видеть, что в группе № 2, к кото-
рой относятся студенты, получающие музыкаль-
ное образование, точность оценки времени выше, 
чем в группе № 1, из чего можно судить о том, что 
студенты данной группы более точно оценивают 
время. При этом распределение признака точно-
сти на всех этапах одинаковое, т. е. музыкальное 
сопровождение оказало меньшее воздействие на 
точность определения времени. Можно предпо-
ложить, что у испытуемых разных выборок вклю-
чаются в процессе восприятия времени разные 
механизмы.



51

2017 / 2 (31)

Процентное распределение точности оценки времени

№ п/п Степень оценки времени Группа № 1,
в %

Группа № 2,
в %

1 
эт

ап

Переоценка времени 23,3 10
Недооценка времени 43,3 56,6
Точная оценка 33,4 33,4

2 
эт

ап

Переоценка времени 40 20
Недооценка времени 36,7 46,6
Точная оценка 23,3 33,4

3 
эт

ап

Переоценка времени 43,3 26,6
Недооценка времени 50 40
Точная оценка 6,7 33,4

4 
эт

ап

Переоценка времени 36,7 16,6
Недооценка времени 50 50
Точная оценка 13,3 33,4

Мы полагаем, что у респондентов, получаю-
щих музыкальное образование, лучше выражено 
чувство темпа, музыка помогала им ориентиро-
ваться в пространстве времени, потому число 
точных попаданий в данной выборке выше. Су-
ществует ряд исследований, упоминающих цен-
тральный механизм, который направлен на об-
работку временной информации. Существуют 
физические закономерности в окружающей среде 
(например, музыка, речь, движение), определя-
ющие время. Эти закономерности отмечают ко-
герентные начало и конец в течение нескольких 
последующих промежутков времени. Эта времен-
ная регулярность делает предстоящие события 
предсказуемыми. С этой точки зрения точность 
временных решений зависит от временной коге-
рентности событий и от способности синхрони-
зировать внутренний ритм  с соответствующим 
уровнем внешнего ритма, который предлагает 
окружающая среда. Предполагается, что колеба-
тельный процесс и ритм являются компонентами, 
определяющими временную длительность. Вну-
тренний колебательный процесс постепенно из-
меняется и адаптируется, чтобы позволить ритму 
сосредоточить внимание и приблизиться к задан-
ному ходу времени.

Последовательность и одновременность в 
астрономическом измерении времени отличается 
от психологического времени. Образ звука для че-
ловека строится из целостного стимула, когда он 
имеет определенную последовательность, кото-
рая не вычленяется индивидом. Последователь-

ность и одновременность времени являются еди-
ным временным полем в восприятии человека [9].

Таким образом, человек чувствует время как 
континуум, но воспринимает его в дискретных 
единицах. Многие исследователи доказали, что 
объективное время диктуется часами, а субъек-
тивное время – нашим физиологическим метро-
номом, за исключением внешних воздействий. 
Музыка создает дискретные временные единицы, 
но не те, которые соответствуют субъективным 
единицам времени, в которых мы измеряем время. 
Музыка воплощается в отдельное, независимое 
представление о времени. Музыка создает парал-
лельный временной мир, в котором человек скло-
нен терять себя или, по крайней мере, потерять 
ход объективного времени. Здесь имеет смысл 
говорить о темпомирах музыкальных произведе-
ний, которые послужили стимулами во время экс-
перимента. Их темпомиры складываются из того 
композиционного замысла, который был вложен 
в них авторами. При несовпадении темпомира му-
зыкального произведения с темпомиром индивида 
могло происходить более точное определение вре-
мени, так как композиционный смысл произведе-
ния, имеющий временное пространство, не совпа-
дающее с астрономическим, не имел воздействия 
на человека, и он самостоятельно создавал среду 
вокруг себя, не отвлекаясь на него. Наоборот, при 
совпадении темпомира музыки и темпомира че-
ловека он допускал ошибочные представления о 
течении астрономического времени, т. к. оно отли-
чается от времени, мыслимого автором мелодии. 

Бредун Е.В. Особенности оценки времени в условиях изменения внешних темпоритмических характеристик
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Это служит фактором в определении влияния му-
зыкального стимула на восприятие времени в на-
шем исследовании.

Существует связь между точностью оценки 
времени и представлением о времени. Чтобы уло-
вить субъективное изменение скорости течения 
времени во внешних объектах (на данном при-
мере действие звукового раздражителя), испыту-
емые в данных выборках пользовались памятью о 
подобных прежних состояниях, опираются на те-
кущее состояние и строят проекцию будущего. Во 
время оценки времени, которое сопровождалось 
внешними раздражителями, участники выстраи-
вали семантическое пространственно-временное 
поле, опираясь на собственные представления о 
времени, а также на замысел музыкального про-
изведения, которое так или иначе оказывало вли-
яние на восприятия времени. Общие представ-
ления человека о времени оказывают влияние 
на определение отрезков астрономического вре-
мени. Каждое произведение, которое выступа-
ло стимулом, имеет свое художественное время, 
отличное от астрономической протяженности, в 
зависимости от тех временных событий, которые 
вкладывает в них композитор. Временное про-

странство произведений существует независимо 
от присутствия в них наблюдателей. При наличии 
стимула на этапах оценки испытуемые воспри-
нимали реальность соответственно их представ-
лениям о времени. При ускорении и замедлении 
времени происходило смещение временных пред-
ставлений респондентов в ту или иную сторону. 
Отсюда наличие статистических связей между 
критериями восприятия времени. 

Изучение восприятия времени основано на 
том, что время играет главную роль в ориентации 
человека в меняющихся условиях и содействует его 
адаптации. Кроме того, восприятие времени напря-
мую зависит от психологических качеств человека. 
Индивид сам регулирует восприятие времени, сопо-
ставляя его с определенными целями и деятельно-
стью. Развитию представлений человека о времен-
ных категориях прошлого, настоящего и будущего 
способствуют психические механизмы человека, 
такие как воспоминание прошлого и предвидение 
будущего. Понимание связей между событиями, 
развивающимися во времени, а также целостности 
времени даёт человеку возможность преобразовы-
вать и изменять среду пребывания. Такие преобра-
зования есть залог развивающейся личности. 
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