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рассматриваются основы авторской концепции единства и противоречивости биоло-
гического, психологического и социального времени общности. на основании анализа 
зарубежной и отечественной литературы в области естествознания и социальных наук 
авторы утверждают, что проблема связи различных форм времени социальной общ-
ности является малоразработанной и требует междисциплинарного исследования. оно 
может быть осуществлено путем использования новой методологии и методических 
стратегий изучения поставленной проблемы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: биологическое, психологическое, социальное время; социальная 
общность; темпоральные противоречия.

Целью статьи является представление авторской концепции единства и про-
тиворечивости времени социальной общности. Концепция выступает основой, 
ядром нового научного проекта – исследования времени социальной общности 
в рамках анализа методологии и методов изучения стратегий разрешения тем-
поральных противоречий.
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время, являющееся формой и способом существования социальных общно-
стей, рассматривается нами в виде трех его основных разновидностей – биологи-
ческой, психологической и социальной. Мы полагаем, что, находясь в единстве 
и вместе с тем существенно отличаясь друг от друга, эти три вида времени соци-
альной общности порождают противоречия, которые могут либо препятствовать, 
либо способствовать ее развитию.

суть концепции состоит в выявлении, анализе и поиске путей разрешения 
противоречий между биологическим, психологическим и социальным временем 
социальной, в том числе возрастной, общности. Эти противоречия базируются 
на разности потенциалов и динамики каждого из названных видов времени. Ис-
следование должно вывести на обнаружение стратегий и механизмов разрешения 
темпоральных противоречий социальной (возрастной) общности. Известные нам 
в мировой науке исследования биологического, психологического и социального 
времени не содержат в себе анализа темпоральных противоречий и дисхроноза 
(рассогласований), проявляющихся в жизнедеятельности социальных, в особен-
ности возрастных, общностей.

Исходя из оценок современной зарубежной и отечественной литературы, по-
священной изучению темпоральной проблематики, мы убеждены в том, что она 
содержит лишь фрагментарные представления о темпоральных стратегиях пове-
дения возрастных общностей, но не дает о них достаточно полного и целостного 
знания. Мы же претендуем на получение такого знания благодаря разработке 
оригинальной методологии и методики социологического исследования темпо-
ральных стратегий поведения возрастных общностей. авторская методология 
базируется на адаптации достижений современной темпоралистики, развиваю-
щейся как в естественных, так и социальных науках, к задачам социологического 
исследования темпоральных стратегий поведения возрастных общностей. Квинт-
эссенцией этих достижений являются новейшие концепции времени, которые 
получают отражение в авторской методологии.

Проблема, рассматриваемая в концепции, является по своему характеру 
фундаментальной. Ее новизна состоит: 1) в междисциплинарности исследо-
вания (на стыке биологии, психологии, социальной психологии, социологии); 
2) использовании взятых во взаимосвязи темпорального, общностного и дея-
тельностного подходов; 3) рассмотрении в единстве линейных и нелинейных 
качеств биологического, психологического и социального времени социальной 
(возрастной) общности; 4) обращении в социологическом исследовании к опыту 
изучения времени в биологии, психологии и социальной психологии; 5) создании 
оригинальной методологии и методики исследования времени социальной (воз-
растной) общности; 6) анализе социальной (возрастной) общности сквозь призму 
темпоральных характеристик, порожденных ее биологическим, психологическим 
и социальным временем.

раскроем подробнее каждую из обозначенных позиций.
впервые предлагается междисциплинарный анализ (на пересечении биоло-

гического, психологического, социально-психологического, социологического 
знания) противоречий биологического, психологического и социального времени 
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социальной общности. Предпринимавшиеся ранее исследования времени в био-
логии, психологии и социологии носили преимущественно узкодисциплинарный 
характер и не позволяли ставить вопрос о возможности общих подходов и методов 
к их исследованию. выход на междисциплинарность исследования времени со-
циальной общности соответствует современным мировым тенденциям развития 
естественных и социальных наук.

новизна методологии, применяемой нами в исследовании, определяется 
взятыми во взаимосвязи темпоральным, общностным, деятельностным подхо-
дами. в предшествующих исследованиях наблюдалось использование деятель-
ностного и темпорального подходов вне их связи между собой и практически 
отсутствовал общностный подход. Мы делаем акцент на общностном подходе, 
который органично сочетается с принципами темпорального и деятельностного 
подходов.

в ранее предпринимавшихся исследованиях времени в биологии, психологии, 
социальной психологии, социологии доминировали подходы, раскрывавшие, 
прежде всего, его линейные качества. лишь в самые последние годы стали фор-
мироваться принципы нового видения биологического, психологического и со-
циального времени как времени нелинейного. Принципиальной особенностью 
нашего исследования является рассмотрение в единстве линейных и нелинейных 
характеристик биологического, психологического и социального времени соци-
альной общности.

в исследованиях времени в биологии, психологии, социальной психологии, 
социологии накоплен определенный опыт использования тех или иных специ-
альных методов и методик. Это касается изучения биологических ритмов, часов, 
специфики биологического времени в различных видах популяций, психологиче-
ского восприятия времени, темпоральных страхов и надежд, ностальгии, изучения 
бюджетов времени отдельных социальных групп и общностей и т. д. Мы видим 
новизну нашего научного подхода в том, чтобы использовать уже существую-
щий в естественных и социальных науках опыт применительно к исследованию 
условий, механизмов, стратегий разрешения противоречий биологического, 
психологического и социального времени социальной общности.

авторская методика исследования времени социальной общности состоит 
в применении качественных методов – глубинного полуформализованного ин-
тервью, биографического метода, кейс-стади, анализа письменных документов, 
интент-анализа. особенность предлагаемой нами методики заключается в исполь-
зовании названных качественных методов для исследования трех видов времени 
социальной общности – биологического, психологического, социального, взятых 
в их единстве и противоречивости с целью анализа темпоральных стратегий по-
ведения социальных общностей.

наша концепция не имеет прямых аналогов ни в мировой, ни в отечественной 
литературе. в связи с этим обстоятельством анализ современного состояния ис-
следований поставленной проблемы касается ее отдельных аспектов как в самой 
социологии, так и в смежных с ней областях научного знания. Междисципли-
нарный характер концепции предполагает обращение к достижениям в области 
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исследования биологического, психологического и социального времени в со-
временной отечественной и зарубежной науке.

Проблема биологического времени, поставленная впервые выдающимися 
представителями естествознания – К. Бэром, И. П. Павловым, И. М. сеченовым, 
в. И. вернадским и др., получила дальнейшее развитие во второй половине XX – 
начале XXI в. вопросу о природе биологического времени, который окончательно 
не решен до сих пор, посвящены работы современных представителей естествозна-
ния [13, 16]. Достижения физики, химии, математики и биологии предопределили 
разработку разнообразных теорий и методов исследования биологического вре-
мени, позволили открыть белки часовых генов [25]. сформировалось несколько 
направлений исследований: теория продолжительности жизни и старения [5]; 
концепции адаптации человека к пространственно-временному континууму 
окружающей среды, симметричного и асимметричного биологического времени; 
парадигма информационно-энергетической природы биологического времени 
[18]; теория метаболического времени [11].

значительный вклад в развитие знания о биологическом времени внесла пси-
хофизиология. в ней особое внимание уделялось исследованию соотношения био-
логического и субъективного времени [28], а также влиянию на это соотношение 
таких факторов, как режимы деятельности, питания, освещенности помещения, 
сменная работа, сознательное голодание, двигательная активность [22].

разработка проблемы времени в современной отечественной биологии со-
ответствует мировому уровню, в ряде случаев отличается от зарубежных иссле-
дований системным подходом, способствующим философскому осмыслению 
биологического времени.

Для нашей работы особый интерес представляет ряд достижений в иссле-
дованиях биологического времени. среди них: его трактовка как совокупности 
временных процессов, генерируемых на разных структурных уровнях организма; 
представление о временных процессах как референтах субстанционального вре-
мени, которое позволило описать специфику свойств и функций биологического 
времени; идея взаимосвязи и одновременного генезиса материи, энергии, инфор-
мации и времени биологической системы; концепция обмена биологическим 
временем с окружающей средой; представления о возрасте человека как специ-
фической форме биологического времени.

сегодня основные направления исследований биологического времени свя-
заны с молекулярными механизмами восприятия времени и генезиса временных 
процессов, что, однако, не дает ответа на фундаментальный вопрос естествознания 
«Что такое время?». Другой вопрос, который требует сегодня ответа, – что такое 
нелинейное время в его биологической форме. ответ на него поможет прояснить 
сущность противоречий биологического времени с другими формами времени, 
в том числе и социального, что представляет для авторов концепции одну из за-
дач ее разработки.

в современной зарубежной психологии наблюдается ренессанс интереса 
к проблемам времени. об этом свидетельствует несколько направлений ее ис-
следований. Первое среди них – создание новых методов изучения чувства 
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времени [26]. речь идет о поиске новых, более совершенных инструментов из-
мерения и восприятия времени. развитие инновационных методов, особенно тех, 
которые могут быть применены в связи со шкалами времени, используемыми 
в различных методиках изучения мозга, сближает психологические и биологи-
ческие исследования времени [30].

второе важное направление психологии времени касается изучения индиви-
дуальных различий в восприятии времени [31]. Третье направление охватывает 
взаимосвязь и взаимовлияние памяти и внимания, что связано с восприятием 
прошлого, настоящего и будущего времени [23]. Четвертым направлением, пред-
ставляющим для нашей работы особый интерес, является изучение систематиче-
ского влияния возраста и пола человека на его восприятие и оценки времени [27]. 
анализ зарубежной литературы по проблемам психологии времени показывает, 
что, поскольку время относится к нематериальным явлениям, именно этот факт 
делает психологическое восприятие времени более сложным для понимания по 
сравнению с другими психологическими проблемами.

Говоря о проблемах времени в зарубежной социальной психологии, следует 
отметить в первую очередь работы, касающиеся времени организации, органи-
зационных изменений, лидерства, темпоральных дистанций между участниками 
организационных процессов [24].

в отечественной психологии и социальной психологии проблема времени 
так же, как и в зарубежной науке, занимает заметное место. Ей посвящены фун-
даментальные работы монографического характера [1, 7, 12, 14]. в этих и неко-
торых других работах заложены идеи о природе психологического времени, его 
свойствах, связи с фундаментальными проблемами жизни индивидов, личности, 
групп, организаций, повседневности, провозглашены положения о новых отрас-
лях психологического знания и исследования времени – хронопсихологии, со-
циальной психологии времени. Для нашей концепции особенно важно, что в этих 
работах имеется выход на междисциплинарность изучения проблемы времени, 
анализ его как единства объективного и субъективного, связи времени и возраста, 
жизненного пути человека, его самореализации.

особо следует сказать о социальной психологии времени групп, поскольку ее 
проблематика оказывается очень близкой к исследуемой нами проблеме времени 
социальной общности. среди положений, выдвигаемых социальными психолога-
ми, отметим в первую очередь идею превращения времени во все более важный 
ресурс совместной жизнедеятельности группы и тезис о роли временн¿х кате-
горий в формировании групповой идентичности и «воображаемых сообществ». 
Кроме того, важным является понимание социально-психологических механиз-
мов, лежащих в основе конструирования групповых представлений о прошлом 
и будущем, а также влияния формирующегося группового отношения к будущему 
на интегрированность группы и эффективность совместной деятельности.

следует согласиться с социальными психологами, что до сих пор не пред-
ложено концепции, описывающей структуру отношения к времени в группах 
и увязывающей ее с собственно групповыми социально-психологическими про-
цессами. не исследована пока связь отношения к времени в группе с процессами 
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социальной интеграции и дифференциации, не раскрыта социально-психологи-
ческая структура отношения к времени в социальных группах.

отечественные социальные психологи рассматривают как одну из наиболее 
значимых проблем учет временнóго фактора в управлении совместной дея-
тельностью людей, организациями, процессами. с этим связан рост внимания 
к восприятию и организации времени в психологии управления, экономической 
психологии и других прикладных областях социальной психологии [9].

обзор и анализ современных исследований и литературы по проблемам 
биологического и психологического времени дает нам основание выдвинуть 
предположение о том, что многие подходы к изучению и трактовкам времени 
в психологии близки к биологическим, тогда как социально-психологические 
концепции времени все больше сближаются с социологическими. в этом убеждает 
нас анализ ряда разработок социального времени.

в социологии проблема социального времени оставалась одной из централь-
ных на протяжении всего развития этой науки. в истории социологии она имеет 
свою эволюцию, которая на рубеже XX–XXI вв. привела к появлению новых 
и совершенно оригинальных концепций социального времени [4, 6, 20, 29]. в них 
социальное время рассматривается как один из важнейших факторов социальной 
жизни, по своему значению и роли превосходящий многие другие.

содержание книг, статей названных зарубежных социологов свидетельству-
ет о том, что трансформация социального времени, его форм, качеств, функций 
приводит к изменению роли времени в жизни «текучего» социума, задает новые 
параметры существования человека, становится основой новых форм социального 
неравенства. в этих работах проводится идея о том, что время «текучего», «мо-
бильного» общества» неконгруэнтно обычному человеку, живущему по законам 
«твердого» общества. Это время порождает не просто мир скоростей, виртуальных 
и реальных, но мир с особой предметной средой, наполненной «одноразовыми 
вещами» [29]. в таком мире идентичность человека, по определению, нестабильна 
и не дает возможности найти опору в обращении к какой-то устойчивой системе 
ценностей, представлений, идей [4].

особое внимание социологи придают феномену динамики социального време-
ни. Его рассмотрение дает возможность классифицировать типы и виды времени, 
изучить способы их взаимодействия и смены. наряду с общетеоретическими раз-
мышлениями о социальном времени осуществляется его анализ на микроуровне, 
т. е. оно привязывается к конкретным социальным общностям. Это дает возмож-
ность рассмотреть механизмы влияния социального времени на различные виды 
жизнедеятельности социальной общности. отмеченные тенденции в развитии 
зарубежной социологии социального времени нашли отклик у отечественных 
социологов. вместе с тем в современной российской социологии развиваются 
собственные оригинальные подходы к изучению социального времени [17, 19, 21].

особую группу составляют немногочисленные публикации, в которых рас-
сматривается проблема нелинейности в рамках социологического дискурса [3, 
10]. Большой интерес к нелинейному социальному времени проявляют предста-
вители смежных с социологией наук (социальной философии, культурологии, 

П. А. Амбарова, Г. Е. Зборовский. основания концепции времени социальной общности



170 уГол зрЕнИЯ

истории), а также социальной синергетики [2]. Для реализации нашего замысла 
существенное значение имеют положения вышеназванных работ, касающиеся 
сущности и качеств нелинейного социального времени – текучести, мобильности, 
многоструктурности, разновекторности, мгновенности, вероятностности, напря-
женности. Именно эти качества позволяют анализировать возникающие противо-
речия, дисхроноз биологического, психологического, социального времени.

социологический подход к проблеме социального времени близок к социаль-
но-психологическому подходу: их объединяет интерес к восприятию и пережи-
ванию времени сквозь призму социальных эмоций. время не просто осознается 
и понимается людьми, оно эмоционально переживается ими. отношение к вре-
мени выражается в целом спектре эмоциональных состояний индивида, группы, 
социальной общности – тревогах, страхах, надежде, ностальгии, безразличии [8].

Малоразработанной в современной западной и отечественной социологии нам 
представляется проблема времени социальной общности. однако для развития 
теории социальной общности и социологии времени требуются новые трактовки 
темпоральных общностей (поколений, когорт, возрастных общностей). Их поиску 
посвящены современные работы ряда авторов [15, 17].

Представленный обзор публикаций, отражающих современный мировой 
и отечественный уровень научных достижений в разработке проблемы времени 
в биологии, психологии, социальной психологии, социологии, позволяет опреде-
лить соответствие авторской концепции тенденциям современных исследований. 
она не воспроизводит и не повторяет зарубежные и отечественные достижения, 
но закрывает «лакуны», имеющиеся в них, расширяет возможности исследования 
в обозначенных зарубежными и отечественными авторами направлениях.

создание концепции единства и противоречивости биологического, психо-
логического и социального времени социальной общности будет способствовать 
объяснению и поиску путей разрешения противоречий между тремя основными 
формами времени, формированию представлений о значимости темпоральных 
факторов в жизни социальной общности и общества в целом. Концепция позво-
лит развивать социологию времени, теорию социальной общности, методологию 
и методику исследования темпоральных процессов за счет использования до-
стижений биологической и психологической наук в области изучаемых проблем. 
Познавательные и научно-исследовательские возможности концепции могут 
иметь не только существенное научное, но и практическое значение – при условии 
взятия на вооружение их результатов соответствующими управленческими орга-
нами и властными структурами, заинтересованными в оптимизации поведения 
социальных, в том числе возрастных, общностей. Это будет означать выявление 
новых ресурсов социального управления.
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