
2021 ОБЩЕСТВО, № 2(21) 

 

90 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДРОСТКОВ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И  

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 
 

ДОРОФЕЕВА Полина Алексеевна 

студент 4 курса  

кафедра возрастной и педагогической психологии, Институт педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

г. Оренбург, Россия 

 
 

В статье кратко раскрывается значимость и актуальность изучения особенностей временной пер-

спективы подростков, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в условиях учре-

ждений интернатного типа. Дается описание основных результатов проведенного исследования 

особенностей временной перспективы подростков данной категории, проводится их анализ и ин-

терпретация. На основе полученных результатов предлагаются возможные варианты и пути кор-

рекции временной перспективы подростков, оставшихся без попечения родителей, которые пред-

ставляются наиболее эффективными в рамках современного развития науки и общества в целом. 

Представленные варианты коррекции временной перспективы структурированы по отдельным 

направлениям деятельности, в соответствии с выявленными дефицитами сформированности оп-

тимального варианта временной перспективы личности.  
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азвитие личности в период подросткового 

возраста подразумевает процессы интен-

сивного развития самосознания, которые в том 

числе связаны с активным формированием 

временной перспективы личности [1; 2]. 

Временная перспектива личности пред-

ставляет собой основной аспект в построе-

нии психологического времени личности, 

возникающего из когнитивных процессов, 

которые разделяют жизненный опыт челове-

ка на временные рамки прошлого, настояще-

го и будущего [3]. В результате анализа со-

держания понятия о временной перспективе 

личности Т.В. Кошельская определяет ее как 

способ проживания, осмысления, структури-

рования времени своей жизни [4].  

А. Сырцова отмечает, что на формирова-

ние временной перспективы личности ока-

зывают влияние возрастные, социальные, 

культурные особенности человека, а также 

такие факторы как семейное и финансовое 

положение, уровень образования и т. п. [2]. 

Ф. Зимбардо, Дж. Бойд выявили, что наибо-

лее оптимальным вариантом временной пер-

спективы для благоприятного развития и 

функционирования личности является сбалан-

сированный и гибкий вариант ее сформиро-

ванности, который дает личности возмож-

ность максимально адаптивно переключать-

ся между опытами прошлого, настоящего и 

будущего, когда это необходимо в опреде-

ленных жизненных ситуациях [3]. 

О.В. Кузнецова в своих исследованиях до-

казывает, что развитие оптимального вариан-

та временной перспективы будущего и нали-

чие адекватного восприятия подростком 

времени способствуют формированию необ-

ходимого уровня его профессионального и 

личностного самоопределения [5]. 

По данным исследования А.С. Вакуленко, 

проведенного на старших школьниках из пол-

ных семей, преобладание временной перспек-

тивы негативного прошлого встречается среди 

подростков в два раза реже, чем позитивного 

прошлого. Направленность на фаталистиче-

ское будущее (неверие в собственные возмож-

ности, склонность к пессимизму) выявлена 

среди подростков в крайне малой степени, в то 

время как преобладание шкалы будущего не 

выявлено ни у одного из респондентов [6]. 

Р 
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Изучение особенностей развития временной 

перспективы личности подростков, воспиты-

вающихся в условиях учреждений интернатно-

го типа, приобретает на сегодняшний день 

особую значимость, поскольку условия именно 

таких типов учреждений подразумевают изо-

ляцию, депривацию полноценного эмоцио-

нального опыта взаимодействия с родителями 

и социумом, а значит, являются в определен-

ной степени психотравмирующими и способ-

ными вызвать множество негативных послед-

ствий для развития и становления личности. 

Исследование особенностей временной пер-

спективы подростков, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа проводилось 

на базе МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 87» г. Оренбурга и Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом 

детства» в период 2020-2021 гг. В исследова-

нии приняли участие 71 испытуемый в возрасте 

14-16 лет, из них 36 подростков-сирот, являю-

щихся воспитанниками учреждения интернат-

ного типа (экспериментальная группа), и 35 

подростков, воспитывающихся в условиях пол-

ной семьи и обучающихся в массовой общеоб-

разовательной школе (контрольная группа). 

Для проведения исследования использо-

вался опросник временной перспективы Ф. 

Зимбардо (ZTPI).  

Обратимся к анализу средних показателей 

по факторам (шкалам) опросника временной 

перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), полученных 

в группе подростков-сирот и подростков, вос-

питывающихся в полной семье (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Средние показатели по факторам (шкалам) опросника временной  

перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) в группе подростков-сирот и подростков,  

воспитывающихся в полной семье (в баллах) 

 

Представленные на рисунке данные позво-

ляют нам увидеть, что относительно некото-

рых изучаемых факторов в исследуемых груп-

пах отмечаются заметные различия. Так, отно-

сительно фактора «негативное прошлое» в 

группе подростков, воспитывающихся в усло-

виях учреждения интернатного типа, отмеча-

ются более высокие значения (3,41), чем в 

группе подростков из полных семей (2,81). 

Разница в среднем балле по данном фактору в 

рассматриваемых группах составила 0,61 балл. 

Это указывает на то, что подростки, являющи-

еся сиротами, в наибольшей степени отмечают 

факт неприятия собственного прошлого, про-

шлое для подростков из детского дома в боль-

шей степени вызывает реакцию отвращения, 

чем у подростков из полных семей. При этом 

по шкале позитивного прошлого не отмечается 

выраженных различий в рассматриваемых 

группах, однако средний показатель по данной 

3,413888889 
3,644444444 3,55 

3,117777778 

3,426944444 

2,797142857 

3,705428571 
3,489428571 

2,754857143 

3,621714286 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Негативное 

Прошлое 

Позитивное 

прошлое 

Гедонизм в 

настоящем 

Фатализм в 

настоящем 

Будущее 

Факторы опросника временной перспективы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

подростки сироты подростки из полных семей 



2021 ОБЩЕСТВО, № 2(21) 

 

92 

шкале все же несколько выше у подростков из 

полных семей (на 0,07 балла). Это указывает на 

то, что подростки из полных семей вероятно, 

несколько более позитивно относятся к своему 

прошлому и тому опыту, что был получен.  

Также можем отметить некоторые более 

значимые различия в показателях по шкале 

«фатализм в настоящем», уровень которого 

несколько выше среди подростков из детских 

домов (3,12) по сравнению с показателем у 

подростков из полных семей (2,75). Это ука-

зывает на то, что на сегодняшний день для 

подростков из детского дома в большей степе-

ни будущее видится независимым от воли их 

личности, они считают его в большей степени 

изначально предопределенным, а себя в боль-

шей степени подчиненными судьбе, чем под-

ростки из полных семей.  

По фактору «будущее» у подростков из 

полных семей отмечается несколько выше 

средний уровень, чем в группе подростков-

сирот. Это свидетельствует о большей выра-

женности у подростков из полных семей 

ориентации на будущее, что выражается в 

наличии у таких испытуемых целей и планов 

на будущее. 

Для оценки достоверности различий в осо-

бенностях временной перспективы у подрост-

ков, воспитывающихся в условиях учреждения 

интернатного типа и подростков, воспитыва-

ющихся в условиях полной семьи, мы провели 

статистический анализ полученных результа-

тов при помощи t-критерия Стьюдента для не-

связных выборок. В таблице 2 представлены 

средние значения испытуемых эксперимен-

тальной и контрольной групп по каждому изу-

чаемому фактору временной перспективы лич-

ности и результаты статистического сравнения 

данных результатов с указанием степени зна-

чимости выявленных различий. 

 

Таблица 2 

 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСПЫТУЕМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП ПО КАЖДОМУ ИЗУЧАЕМОМУ ФАКТОРУ  

ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

СРАВНЕНИЯ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Выборка испыту-

емых и измеряе-

мые показатели 

Факторы временной перспективы личности по опроснику ZTPI 

Негативное 

Прошлое 

Позитивное 

прошлое 

Гедонизм  

в настоящем 

Фатализм  

в настоящем 
Будущее 

подростки сироты 

(средний балл) 3,41 3,64 3,55 3,12 3,43 

подростки из пол-

ных семей (сред-

ний балл) 
2,80 3,71 3,49 2,75 3,62 

tэмп (результат ста-

тистического 

сравнения показа-

телей) 

3,8 0,4 0,5 2,3 1,4 

p (уровень досто-

верности выяв-

ленных различий) 

0,01 - - 0,05 - 

 

Полученные результаты статистического 

анализа позволяют нам увидеть, что на стати-

стическом уровне подтвердилась значимость 

различий в показателях испытуемых исследу-

емых выборок по таким показателям как 

«негативное прошлое» (tэмп=3,8 при р=0,01); 

«фаталистическое настоящее» (tэмп=2,5 при 

р=0,05). Средние показатели по данному фак-

тору свидетельствуют о том, что в группе под-

ростков-сирот данный фактор является наибо-
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лее выраженным. Полученные результаты да-

ют нам возможность сделать вывод о том, что 

подростки, воспитывающиеся в условиях ин-

тернатного учреждения в значимой степени 

более негативно воспринимают свое прошлое, 

чем подростки из полных семей, испытывая к 

нему неприятие, отвращение, воспринимая его 

как полного боли и разочарований.  

Одновременно с этим, на среднем уровне 

значимости выявлены различия в группах по 

фактору «фаталистическое настоящее» (у 

подростков-сирот выраженность по данному 

фактору выше, чем у испытуемых, воспиты-

вающихся в полных семьях). Полученные 

результаты указывают на то, что подростки, 

оставшиеся без попечения родителей, досто-

верно выше оценивают  свое настоящее как 

независимое от их собственной воли, считая 

себя подчиненными судьбе и изначально 

предопределенным, что в косвенной степени 

указывает на процесс планирования соб-

ственного будущего. В связи с этим, полу-

ченные результаты позволяют нам также об-

ратить внимание на то, что несмотря на от-

сутствие выявленной статистической значи-

мости в различиях показателей испытуемых 

по фактору «будущее», все же у подростков-

сирот в определенной степени ниже выра-

женность по данному фактору (3,43), чем у 

подростков из полных семей (3,62), что ука-

зывает на меньшую выраженность наличия у 

них целей и планов на будущее.  

Таким образом, проведенный качествен-

ный и количественный анализ полученных 

данных по итогам проведения опросника 

временной перспективы позволил нам сде-

лать ряд выводов относительно особенно-

стей временной перспективы подростков, 

воспитывающихся в условиях учреждения 

интернатного типа: 

 более выражен фактор «негативное про-

шлое»: подростки-сироты чаще чем подростки 

из полных семей испытывают неприятие по 

отношению к собственному негативному 

прошлому, ощущая по отношению к нему от-

вращение, ощущение боли и разочарований;  

 более выражен фактор «фатализм в 

настоящем»: подростки-сироты достоверно 

чаще ощущают свое настоящее как пред-

определенное и независимое от воли их лич-

ности, считая, что они подчинены судьбе;   

 менее выражен фактор «будущее»: у 

подростков, воспитывающихся в условиях 

учреждения интернатного типа несколько 

ниже выражена устремленность на будущее, 

они в некоторой степени реже имеют четкие 

цели и планы на свое будущее. 

Полученные результаты обозначили необ-

ходимость разработки возможных вариантов и 

путей коррекции временной перспективы под-

ростков, воспитывающихся в условиях учре-

ждения интернатного типа.  

В связи с полученными результатами, в 

рамках коррекции временной перспективы 

подростков, воспитывающихся в учреждениях 

интернатного типа, на наш взгляд, необходимо 

реализовывать следующие направления рабо-

ты с данной категорией подростков:  

 работа с негативным восприятием соб-

ственного прошлого;  

 снижение восприятия настоящего как 

предопределенного заранее;  

 повышение позитивной устремленности 

на будущее (формирование четких целей и 

планов на свое будущее). 

Работа с негативным восприятием соб-

ственного прошлого может включать в свое 

содержание следующие этапы:  

1) актуализация, воспроизведение негатив-

ных переживаний собственного прошлого; 

2) проработка эмоционального содержа-

ния событий прошлого опыта; 

3) преобразование и трансформация вос-

приятия негативного прошлого. 

Работу по обозначенным направлениям в 

рамках коррекции такого аспекта временной 

перспективы как негативное восприятие соб-

ственного прошлого целесообразно прово-

дить в рамках позитивной и экзистенциаль-

ной психотерапии, с использованием мето-

дов и техник арт-терапии.  

Актуализация и воспроизведение подрост-

ками негативных переживаний собственного 

прошлого возможна в рамках проведения с 

учащимися рисуночной терапии, относящейся 

к методу арт-терапии. Предварительно целе-

сообразно провести с подростком консульта-

тивную работу, в рамках которой подвести его 

к самораскрытию на доступном для него на 

данный момент уровне, обратиться к опыту 
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травмирующего прошлого. После этого пред-

ложить подростку изобразить в рисунке свои 

переживания, чувства, внутренние состояния. 

Проективный рисунок позволяет диагностиро-

вать и интерпретировать не только эмоцио-

нальные проблемы личности, но и выявлять 

основные затруднения в межличностном вза-

имодействии. Ценность данного метода за-

ключается в возможности работать с чувства-

ми, которые субъект даже не осознает по тем 

или иным причинам. Рисуя, подросток сможет 

дать выход своим негативным чувствам и пе-

реживаниям, что позволит практически безбо-

лезненно соприкоснуться с неприятными, 

травмирующими образами. Процесс такого 

рисования позволит снять психическое напря-

жение, и настроить на дальнейшую работу с 

негативным опытом собственного прошлого.  

Проработка эмоционального содержания 

событий прошлого опыта может осуществ-

ляться при помощи методов беседы, обсуж-

дения, релаксации,  самонаблюдения за соб-

ственным состоянием и его анализа. Реали-

зацию перечисленных методов можно осу-

ществить в рамках проведения индивидуаль-

ных консультаций и групповых форм рабо-

ты. В ходе беседы психолог может задавать 

вопросы подростку по поводу его чувств и 

эмоций, а также направлять беседу в русло 

обсуждения мотивов и возможных причин 

поступков других людей, принимающих 

непосредственное участие в опыте прошло-

го. В ходе такой работы для консультанта 

важно оставаться в принимающей роли и 

безоценочной позиции, что будет способ-

ствовать процессу самораскрытия подростка. 

В процессе таких обсуждений подросток 

может неожиданно и самостоятельно прийти 

к новым выводам и новому восприятию про-

изошедших событий прошлого. В моменты, 

когда у подростка отмечается пик перена-

пряженности или эмоциональной возбуди-

мости, уместно обратиться к практике раз-

личных релаксационных техник с использо-

ванием расслабляющей музыки и релаксаци-

онных упражнений. В процессе такой рабо-

ты, на наш взгляд, важно помнить, что эмоци-

ональная релаксация непосредственно связана 

с мышечной релаксацией, в связи с чем под-

ростку целесообразно давать упражнения и 

установки на мышечное расслабление частей 

тела, что позволит избавиться от зажимов и 

будет способствовать наилучшему протеканию 

психотерапевтической работы в дальнейшем. 

В течение консультационной встречи, а также 

по ее окончании важно обращаться к рефлек-

сивному анализу подростка, в рамках которого 

он сможет поделиться своими внутренними 

ощущениями, и тем, что вызывает особый дис-

комфорт или настраивает на позитивный и 

благоприятный эмоциональный настрой.  

Работа по преобразованию и трансформа-

ции восприятия негативного прошлого мо-

жет осуществляться с использованием мето-

дов и техник рационально-эмоциональной 

терапии (работа с иррациональными уста-

новками и убеждениями), а также методов 

арт-терапии.  

Так, можно эффективно использовать 

техники определения, целью которых явля-

ется помощь подростку в формулировании 

своих высказываний по поводу негативного 

опыта прошлого менее разрушительным об-

разом (например, вместо «я тогда не мог…» 

использовать «на тот момент я еще не 

научился…»). Использование техники «за» и 

«против», поможет научить подростка ви-

деть в опыте своего прошлого не только 

негативные события и обстоятельства, но и 

позитивные. Также, по нашему мнению, в 

процессе такой работы важно формировать у 

подростка эмоциональную установку на без-

условное принятие своего прошлого, и в том 

числе настоящего. Кроме этого, в работе с 

подростками уместно использовать юмори-

стические приемы и методы, направленные 

на преодоление негативного восприятия 

прошлого (например, приемы преувеличе-

ния), которые могут свести некоторые идеи и 

установки подростков к абсурду, показывая, 

насколько эти идеи могут выглядеть проти-

воречиво и нелепо. Однако в процессе такой 

работы подросток должен самостоятельно 

прийти к такого рода выводам.   

Эффективным в такой работе может ока-

заться прием самораскрытия консультанта, 

когда он сам признается подростку, что са-

мостоятельно сталкивается с похожими про-

блемами, и рассказывает о своем опыте их 

преодоления.  
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Метод временной проекции в работе с 

негативным прошлым опытом можно исполь-

зовать следующим образом: побуждать под-

ростка представить себя снова в своем нега-

тивном прошлом, где происходили неприят-

ные события, а затем обращаться к опыту 

настоящего, где подросток чувствует себя 

намного лучше и комфортнее, имеет опреде-

ленные перспективы и возможности в буду-

щем. Это позволит подростку «увидеть», что 

после негативного опыта прошлого ему уда-

лось оправиться, нормализовать свое состоя-

ние и начать двигаться дальше к своим целям; 

прочувствовать, что существуют перспективы 

создания новых значимых целей. 

Внутренне раскрепоститься и развить 

установку на позитивное настоящее могут 

позволить незначительные нарушения соци-

альных правил (позволение себе таких «глу-

постей» вроде выкрикивания названий оста-

новок в метро, пения песен на улицах, обра-

щение к незнакомым людям для поддержа-

ния с ними беседы, попытки договориться о 

чем-нибудь и т. д.). 

Также следует обучить подростка систе-

матическому использованию поддерживаю-

щих самовнушений (повторение позитивных 

установок с внутренней убежденностью и 

силой для того, чтобы начать их твердо чув-

ствовать, убедиться в их справедливости, 

интегрировать в свой настоящий опыт вос-

приятия собственной жизни).  

Целесообразность также имеет включение 

подростка в различные ролевые игры, в ходе 

которых он смог бы по-новому действовать в 

ситуациях, напоминающих негативный опыт 

прошлого, и более рационально разрешать 

подобные проблемы. Это позволит подрост-

ку рефлексировать различные недостаточно 

осознаваемые чувства, обращаться к своему 

внутреннему опыту восприятия, преодоле-

вать негативные чувства и изменять их. 

Кроме этого, в рамках работы с трансфор-

мацией восприятия опыта прошлого возможно 

использовать такой метод арт-терапии, как 

фототерапия в следующем виде: выбор под-

ростком фотографии, которая наиболее понра-

вилась и запомнилась из предлагаемого набора 

(например, фото природных пейзажей, мест); 

рефлексивная беседа с подростком о месте, 

изображенном на выбранном фото, о его 

ощущениях, чувствах, о его желаниях, о воз-

можности мысленно возвращаться в это место, 

когда захочется получить внутренний ресурс, 

положительные эмоции и вдохновение. 

Работа по снижению восприятия настоя-

щего как предопределенного заранее и по 

повышению позитивной устремленности на 

будущее может включать в себя следующие 

основные направления деятельности с дан-

ной категорией подростков:  

 развитие навыков целеполагания и пла-
нирования; 

 формирование у подростков желания и 
способности принимать на себя ответствен-
ность за свое будущее;  

 формирование у подростков способно-
сти и умений опираться на свои внутренние 
ресурсы;  

 развитие у подростков активной жизнен-
ной позиции и положительного эмоционально-
го отношения к настоящей и будущей жизни. 

Реализация данных направлений в кор-

рекционной работе может осуществляться 

благодаря использованию следующих мето-

дов работы: позитивная и экзистенциальная 

психотерапия, приемы и методы социально-

психологи-ческого тренинга, методы и тех-

ники арт-терапии. 

Основными средствами реализации прове-

дения коррекции временной перспективы под-

ростков, воспитывающихся в учреждениях ин-

тернатного типа могут выступать: групповая 

дискуссия, визуализация, позитивная интер-

претация, метафора. 

Работа по снижению восприятия настояще-

го как предопределенного заранее и по повы-

шению позитивной устремленности на буду-

щее может включать в себя следующие этапы:  

1. Формирование у подростков адекват-

ных представлений о собственной личности 

и идентичности.  

2. Развитие у подростков умения опреде-

лять свои жизненные планы, формулировать 

жизненные цели, адекватно воспринимать и 

планировать свое будущее.  

3. Развитие у подростков понимания важ-

ности своего личностного развития и само-

определения. 

4. Формирование у подростков способно-
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сти планировать свое будущее исходя из 

собственной системы ценностей. 

5. Формирование у подростков навыков 

постановки ближних и дальних целей, согла-

сования целей и ценностей. 

6. Совершенствование потребности под-

ростков в построении планов на свою жизнь, 

посредством формирования установки на 

успех в будущем.  

7. Формирование у подростка положи-

тельного отношения к себе, укрепление его 

самооценки. 

8. Обеспечение формирования у подрост-

ка опыта позитивных взаимоотношений с 

окружающими. 

Рассмотрим варианты реализации данных 

этапов работы с подростками.  

1. Формирование у подростков адекват-

ных представлений о собственной личности 

и идентичности. Для этого необходимо орга-

низовывать и проводить с подростком инди-

видуальные психодиагностические и кон-

сультационные мероприятия. В ходе диагно-

стических мероприятий и обсуждения полу-

ченных результатов подросток сможет узна-

вать об особенностях своей личности, соб-

ственных склонностях, возможностях, спо-

собностях. В рамках индивидуальных кон-

сультаций необходимо рассматривать пер-

спективы успешной реализации в будущем и 

настоящем собственных личностных осо-

бенностей и склонностей в различных жиз-

ненных сферах. Такая работа позволит под-

ростку развивать способность осознания 

собственной идентичности и за счет этого 

повышать значимость и содержание опреде-

ления собственных жизненных целей.  

2. Развитие у подростков умения опреде-

лять свои жизненные планы, формулировать 

жизненные цели, адекватно воспринимать и 

планировать свое будущее. Для проведения 

такого рода работы важно создать подходя-

щие условия: обеспечить доверительную об-

становку взаимодействия; возможности для 

самораскрытия подростка и желания обра-

щаться к своему будущему. С этой целью 

необходимо выстраивать взаимодействие с 

позиции «на равных», без оценочного и 

осуждающего отношения, демонстрировать 

готовность к эмоциональной поддержке и 

принятие личности подростка. Исходить сто-

ить из объективного и детального рассмотре-

ния настоящих условий и двигаться к описа-

нию возможных перспектив для развития, в 

ходе чего предоставлять подростку выбор в 

определении направлений своего будущего. В 

случае, когда подростком самостоятельно 

определены собственные склонности и жела-

ния дальнейшей самореализации (личност-

ной, профессиональной), необходимо делать 

акцент на положительных аспектах выявлен-

ных особенностей, и двигаться к постановке 

ближайших целей и вытекающих задач на бу-

дущее, с определением примерных времен-

ных интервалов их реализации.  

3. Развитие у подростков понимания важ-

ности своего личностного развития и само-

определения. Важно в рамках различной ра-

боты показать подростку, что определение 

жизненных планов и перспектив своего буду-

щего связано не только с актуальным уровнем 

развития его личностных качеств, способно-

стей и возможностей, но и с возможно дости-

жимым уровнем их развития. Важно выяс-

нить, какие личностные качества подростку 

хотелось бы изменить или развить, в чем он 

ощущает свои дефициты на сегодняшний день 

и вселить в него уверенность в возможности 

достижения желаемого уровня их развития. 

Для этого необходимо также показать воз-

можные варианты и пути развития тех или 

иных качеств, особенностей и моделей пове-

дения. Кроме этого, важно определить сов-

местно с подростком круг его интересов и 

увлечений, а затем раскрыть смежные интере-

сы, занятия, и увлечения, что позволит рас-

ширить его кругозор и пробудить еще боль-

ший интерес к дальнейшему развитию, лич-

ностному, интеллектуальному и творческому 

развитию. Также в рамках данной работы 

совместно с подростками целесообразно четко 

выделять несколько направлений развития, из 

которого он мог бы выбрать то, что ближе ему 

и в дальнейшем, по аналогии, планировать 

свое развитие самостоятельно. 

4. Формирование у подростков способно-

сти планировать свое будущее исходя из 

собственной системы ценностей. Для этого 

необходимо проводить с подростком психо-

диагностическую работу в данном направле-
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нии (возможно использовать следующие ме-

тодики: «Смысложизненные ориентации» 

(Д.А. Леонтьев); «Свободный выбор ценно-

стей» (Е.Б. Фанталова); Тест изучения цен-

ностных ориентаций  (Ю.Н. Семенко) и др.), а 

также обсуждать полученные результаты, вы-

деляя значимость тех или иных жизненных 

ценностей, обсуждать причины их важности. 

Такая работа также поможет выявить основные 

жизненные установки подростка, и в соответ-

ствии с ними определить возможные и пер-

спективные пути его дальнейшей самореализа-

ции и развития. 

5. Формирование у подростков навыков 

постановки ближних и дальних целей, согла-

сования целей и ценностей. Благодаря ис-

пользованию различных упражнений, бесед, 

обсуждений обеспечивать подростку воз-

можность самостоятельно формулировать 

собственные ближние и дальние цели, опре-

деляя конкретных временной интервал их 

реализации. Проводить такую работу необ-

ходимо с учетом полученной ранее инфор-

мации о личностных особенностях, способ-

ностях подростка, важных для него жизнен-

ных ценностей. Это поможет подростку от-

личать свои внутренние побуждения и жела-

ния от желаний и побуждений, транслируе-

мых в социуме, позволяя еще глубже про-

чувствовать и осознать свои собственные 

внутренние ресурсы и использовать их. 

6. Совершенствование потребности под-

ростков в построении планов на свою жизнь, 

посредством формирования установки на 

успех в будущем. Для этого целесообразно 

первоначально продиагностировать у подрост-

ков выраженность потребности на достижение 

успеха (Тест «Потребность в достижении 

успеха»). В ходе обсуждения с подростком по-

лученных результатов теста, познакомить с 

сущностью и содержанием понятия «успех», и 

в дальнейшем обсудить его значение в постро-

ении жизненных планов. В рамках работы с 

подростком в обозначенном направлении 

можно использовать метод моделируемых си-

туаций, в которых учащийся сможет прини-

мать решения, анализировать ситуации, про-

живать ситуации и ощущения успеха. В работу 

с подростком также можно включить упраж-

нения, содержащие аффирмации, с целью 

формирования у подростка способности само-

програмирования на успех. 

7. Формирование у подростка положитель-

ного отношения к себе, укрепление его само-

оценки. Проведение такой работы имеет важ-

нейшее значение для построения образа своего 

успешного будущего. Только в том случае, 

если подросток оценивает себя положительно, 

адекватно и принимает себя, он может эффек-

тивно планировать свое будущее и рассматри-

вать его в положительном аспекте. Для укреп-

ления самооценки подростка целесообразно в 

повседневном взаимодействии с ним исполь-

зовать приемы обратной связи (указывать на 

его сильные стороны, достоинства, способно-

сти), поощрения, одобрения и похвалы, созда-

ние ситуации успеха. С учетом выявленных 

интересов, особенностей, склонностей и цен-

ностей подростка важно предоставлять ему 

возможность реализовать и проявить себя в 

различных сферах жизни, в которых он может 

быть эффективен и успешен. Признание спо-

собностей и талантов ребенка достаточно эф-

фективно укрепляет его самооценку.  

8. Обеспечение формирования у подростка 

опыта позитивных взаимоотношений с окру-

жающими. Именно окружающие, как правило, 

являются тем ресурсом и индикатором, с по-

мощью которого человек определяет соб-

ственные перспективы и дальнейшие вариан-

ты собственной самореализации. Именно по-

этому наличие опыта позитивных взаимоот-

ношений представляет особую ценность для 

построения жизненных планов, целей и пер-

спектив. С целью укрепления позитивных от-

ношений между подростками целесообразно 

проводить различную групповую работу, 

направленную на активное взаимодействие, 

сотрудничество, достижение общих целей, са-

мопознание. В процессе такой работы важно 

развивать у подростка способность оценивать 

себя со стороны в опыте взаимодействия с 

другими: анализировать собственные поступ-

ки и действия, слова, и давать им адекватную 

оценку. Позитивные взаимоотношения лучше 

всего формируется в рамках тренинговой ра-

боты, где группа представляет собой одно 

единое целое, работает над одной целью, вы-

полняет одни и те же задания и упражнения, 

делятся опытом взаимодействия. Также в рам-
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ках такой работы у подростка важно активи-

зировать как вербальные, так и невербальные 

способы общения и взаимодействия. 

Таким образом, использование представ-

ленных рекомендаций по коррекции времен-

ной перспективы подростков, воспитываю-

щихся в учреждениях интернатного типа 

позволит последовательно и комплексно 

проводить работу с данной категорией детей 

по преодолению у них негативного восприя-

тия собственного прошлого; по снижению у 

них восприятия собственного настоящего 

как предопределенного заранее; по повыше-

нию позитивной устремленности на будущее 

(формулирование четких целей и планов на 

свое будущее). 
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The article briefly reveals the importance and relevance of studying the characteristics of the time perspective of 

adolescents left without parental care and being brought up in residential institutions. A description of the main 

results of the study of the peculiarities of the time perspective of adolescents of this category is given, their analy-

sis and interpretation are carried out. On the basis of the results obtained, possible options and ways of correct-

ing the time perspective of adolescents left without parental care are proposed, which seem to be the most effec-

tive in the framework of the modern development of science and society as a whole. The presented options for 

correcting the time perspective are structured according to individual areas of activity, in accordance with the 

identified deficiencies in the formation of the optimal version of the person's time perspective. 
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