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Аннотация.  Рассматривается  феномен  времени  как  такой  культурной  формы,  которая  обеспечивает
культурное воспроизводство. Автор исходит из того, что темпоральные требования социальных институтов, а
также утилитарные представления и культурно обусловленные образы времени, с одной стороны, и действия
индивида в соответствии с этими требованиями, представлениями и образами, с другой, не только характеризу-
ют культуру в ее функциональной сущности, обеспечивая культурную устойчивость и изменчивость, но и поз -
воляют выявить соответствие между моделями поведения личности и ее ценностными ориентациями. Показа-
но, что время является одним из механизмов воспроизводства культуры, поскольку оно является организатором
последовательности и длительности различных видов деятельности человека. 
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Abstract. The phenomenon of time is considered as such a cultural form that provides cultural reproduction. The
author proceeds from the fact that the temporal requirements of social institutions, as well as utilitarian ideas and cultur-
ally determined images of time, on the one hand, and the actions of the individual in accordance with these require-
ments, ideas and images, on the other, not only characterize culture in its functional essence, providing cultural stability
and variability, but also allow to reveal the correspondence between the behavioral patterns of the individual and its val -
ue orientations. It is shown that time is one of the mechanisms for the reproduction of culture, since it is the organizer of
the sequence and duration of various types of human activity.
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Введение
Мощное информационное воздействие (в том числе – через образы настоящего, интер-

претации прошлого, обещания будущего), обрушивающееся на современную молодежь, не
всегда помогает ей сориентироваться в жизни, выбрав те цели, достижение которых придает
жизни и всем усилиям по ее организации смысл. Еще А. Моль отмечал, что «современный
человек вырабатывает свою культуру не путем целенаправленной деятельности по дальней-
шему развитию основ знаний, приобретенных им за годы образования, а под воздействием
непрерывного потока отдельных элементов культуры, которые постепенно накапливаются в
общем процессе культурной деятельности. Такое накопление не есть результат целенаправ-
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ленных усилий по приобретению систематических знаний – это не соответствует самой сущ-
ности жизни в наш технический век,  оно происходит вследствие постоянного притока из
внешней среды самой разнообразной информации» [4, c. 119].

Мы согласны с тем, что «вырабатывание культуры» в индивиде на первых этапах его
жизни происходит неосознанно: родившийся человек погружается в культуру своего обще-
ства, своего времени, своей социальной группы как в среду обитания. Путем подражания и
принуждения он постоянно приобщается к установленным там моделям поведения и паттер-
нам мышления. Этот процесс приобщения к традициям и нормам поведения, к идеалам и
ценностям, образцам логического мышления и способам чувствования, закрепленным в кон-
кретной культуре, получивший название инкультурации (в терминологии М. Херсковица –
энкультурации), обеспечивает культурное воспроизводство в данном конкретном обществе.
Но чем старше человек становится (и это «старше» начинается уже в школьные годы), тем
аналитичнее (чтобы не сказать критичнее) он осуществляет выбор между разными альтерна-
тивными  способами  своего  поведения  и  формулированием  своей  субъективной  оценки
предлагаемого ему старшим поколением культурного «багажа». Он апробирует новые спосо-
бы отношения к окружающей действительности и другим людям, «расшатывая» тем самым
устоявшееся «здание» культуры, обновляя (а иногда и отвергая) некоторые культурные эле-
менты. И в этой способности сочетания обновления и сохранения, преодоления и восстанов-
ления – залог огромного потенциала постоянно развивающегося общества. Проблема состоит
в том, чтоо  именно сохраняется, а что обновляется.

Обрисованная общая схема процесса инкультурации нуждается в детализации того, как
конкретно осуществляется приобщение и освоение как моделей поведения, так и способов
мышления. И если модель поведения может быть прочитана зримо (и то не всегда: можно
смотреть, но не видеть, то есть не понимать сути происходящего прямо перед глазами или
можно действовать сходным образом, но под влиянием разных мотивов), то образ мышления
(в том числе – мотивы поведения) такой непосредственной репрезентации может не предостав-
лять. Цель статьи: выделить такую культурную форму, в рамках которой репрезентируется со-
ответствие модели поведения личности ее ценностным ориентациям и образу мышления.

Обсуждение
Из всего богатства культурных форм обратим внимание на время, которое в общефило-

софском смысле выступает формой организации всех процессов в мире (природных и соци-
альных). При этом время как культурная форма наличествует и в человеческом поведении, и
в его образе мышления, поскольку и то, и другое обладают длительностью, продолжительно-
стью, прерывами в своем развертывании, характеризуются прохождением определенных эта-
пов, а также началом и концом. Время – это не только форма объективно протекающих про-
цессов (и в природе, и в обществе) и не только способ количественного измерения труда (в
индустриальном обществе), но и «опора духовности, переживание которой совершается в ак-
тах реализации продуктов духовной деятельности уже пространственно» [5, c. 226].

«Присутствие» времени в человеческой жизни постоянно, однако само время проявляет
себя в человеческом бытии достаточно разнообразно. Прежде всего время – это порядок и
реальная последовательность стадий человеческой жизни и этапов его активностей. Любой
акт воли человека осуществляется через множество действий, при этом сознательное челове-
ческое действие предваряется «определением ситуации», на что обратили внимание У. Томас
и Ф. Знанецкий: «Ситуация – это набор ценностей и установок, с которыми индивид или
группа имеют дело в процессе деятельности и по отношению к которым планируется эта дея-
тельность и оцениваются ее результаты» [6, c. 352]. Планирование и осуществление деятель-
ности происходит во времени. Поскольку видов действий даже один человек осуществляет
множество, он вынужден в один момент времени выбирать наиболее важное для него дей-
ствие (феномен многозадачности увеличивает количество видов активностей в один момент
времени, но не отменяет проблемы выбора между ними): важное и по факту осуществления,
и по продолжительности до достижения требуемого результата. 
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При этом время каждого человеческого действия вынужденно «встраивается» в систему
других  времен:  во  время  организации  (например,  расписания  работы  конкретного
учреждения), время общества и даже в астрономическое время. Для эффективности, например,
обучения, небезразлично, в какое время обучающийся занимается: дневное, ночное или утрен-
нее, чем он занимался до этого (отдыхал, изнурял себя физически или вовсе бездействовал),
соблюдает ли он расписание учебного заведения или постоянно нарушает его. Таким образом,
время выступает  организатором последовательности  и длительности  различных видов дея-
тельности человека (прежде всего – через соблюдение расписания работы, утверждаемые в
каждом социальном институте, расписания, которым вынужден подчиняться каждый отдель-
ный человек); во-вторых, по приоритетности выбора того или иного занятия и времени, кото-
рое индивид отводит на него, что репрезентирует ценностные ориентации личности.

Поэтому «встраиваемость»  человека  во  время  означает  прежде  всего  уровень  его
способности лавировать между объективно заданными ритмами и расписаниями социаль -
ных  институтов  и  его  умением  «уравновешивать»,  гармонизировать  эти  предзаданные
темпоральные параметры со своими собственными интересами, ценностями и жизненны -
ми планами. Первое предполагает, что по мере взросления индивид, наряду с объективно
заданным расписанием работы/учебы и пр. намечает,  определяет приоритетность своих
занятий и то необходимое количество времени, которое он готов затратить на то, что дей-
ствительно важно для него. Показателен в этом плане пример выпускника 2022 г. красно -
ярской школы Александра Бабина, который единственный во всем Красноярском крае на -
брал 100 баллов по ЕГЭ по профильной математике. 

Разносторонность его занятий и увлечений (математика, информатика, игра на синте-
заторе,  аниме),  выработка  собственной  позиции  по  отношению  к  школьным  оценкам
(«Ожидание пятерок только давит психологически. А я хочу получать кайф от решения за -
дач, ни на что не оглядываясь» [7]), а главное – понимание того, что ориентироваться надо
не на готовые математические формулы, а на поиск собственного пути  решения задачи,
позволили ему по-своему распределять время на получение новых знаний. Другими слова-
ми, за распределением времени этого школьника стоит ценностная ориентация на знания:
не имитировать наличие знаний, а действительно их получать. Эта ценностная ориентация
позволила ему распоряжаться собственным временем и добиться успеха не только в ЕГЭ,
но и в многочисленных Всероссийских и международных олимпиадах. О важности мотива-
ции при подготовке к ЕГЭ говорит и школьница, набравшая 200 баллов по двум ЕГЭ [1].
Важно отметить, что помимо ценности знания, Александр указал и на ценность самореали-
зации: «...лично для меня олимпиады – это удовлетворение амбиций. Каждый человек хо-
чет быть особенным, и я не исключение» [7]. 

Мы видим на этих примерах, что выпускники, наиболее успешно сдавшие ЕГЭ, распре-
деляли свое время, ориентируясь не на формальные показатели, а на содержательное соот-
ветствие  своих  усилий  собственным  жизненным  планам  и  приоритетам.  Таким  образом,
ценностно-мотивационное основание, влияющее на выбор, ранжирование и длительность за-
нятий отдельного индивида, то есть на распоряжение собственным временем, выступает важ-
нейшим фактором культурного воспроизводства. Культурного воспроизводства, понимаемо-
го не как имитация под нормы и правила, а как такое принятие их, которое действительно
выступает ориентиром поведения. Впрочем, такую модель зрелого отношения ко времени у
школьников мы встречаем не так уж часто. К примеру, ЕГЭ по профильной математике сда-
вали в Красноярском крае чуть более 6 тысяч человек. Всего же за ЕГЭ по математике, рус-
скому языку, химии и географии сумели набрать по сто баллов 63 человека [1].

Можно заключить, что даже у выпускников школы сегодня формируется такая модель
поведения,  которая  предполагает  сознательное  отношение  к  распоряжению  собственным
временем, его планирование, не предписанное бюрократической организацией. Если в инду-
стриальном обществе время выступало инструментом контроля и управления, оно распреде-
лялось посредством  нормативов, предписывающих затраты определенного количества вре-
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мени для определенных занятий, причем подчинение этим нормативам было обязательным,
то при переходе к постиндустриальному обществу стала востребована способность индивида
планировать  и  распределять свое  время  на  основе  понимания  собственных  интересов  и
ценностей. Конечно, образовательные учреждения планируют деятельность преподавателей
и учеников с помощью времени: временем измеряется учебная нагрузка. 

Но время самостоятельной работы для подготовки к занятиям и свободное время выстра-
ивается на основе определения индивидуальной стратегии достижения поставленных целей,
что характеризует зрелую личность независимо от возраста. Рассматривая темпоральные осо-
бенности человеческого бытия, В.Б. Страх отмечает, что «темпоральность, будучи динамикой
собственного движения через “собственное время”, определяет весь характер действий челове-
ка в мире» [5, c. 230]. Другими словами, выстраивание “собственного времени” базируется на
осознанных индивидом целях, смыслах и ценностях, но, в свою очередь, и влияет на них, так
как полученные результаты укрепляют позицию человека в его устремлениях.

Если обратиться к рассмотрению другой ипостаси времени – как совокупности представ-
лений (о цикличности или линейности развития общества и собственной жизни, о его направ-
ленности, стадиальности, образах прошлого/настоящего/будущего и т.д.), то и здесь мы уви-
дим значимость самостоятельного выстраивания отношения ко времени. Так, время как сово-
купность образов прошлого содержит в себе память о наиболее значимых (ценных) событиях
личной, семейной и общественной истории. Эта память может утрачиваться, искажаться или,
напротив, сохраняться, влияя на действия индивида на протяжении всей его жизни. 

Время как совокупность образов будущего представляет собой систему представлений
о целях и способах их достижения. Соответственно выстраивается и вся темпоральная стра-
тегия личности.

И только время настоящего постоянно ускользает: человек или подчиняется внешним
ритмам и расписаниям, или «опрокидывается» в мечты (в будущее) и воспоминания (про-
шлое). В любом случае образ «настоящего времени» растворяется, вымывается из сознания,
но не во всех культурах, так как в разных культурах формируются разные образы времени и,
соответственно, по-разному представляются его модусы. 

Само культурно-выработанное  отношение  ко времени постоянно наличествует,  о  чем
свидетельствуют многочисленные исследования социальных и культурных антропологов, про-
водящих  сравнительный  анализ  различных  типов  отношения  ко  времени  представителей
разных культур. Так, Р.Д. Льюис, исследуя национальные особенности работников междуна-
родных команд, выделил отношение ко времени в качестве важнейшего основания культурно-
го разнообразия. Предложенная им типологизация культуры (моноактивные, полиактивные и
реактивные культуры [2, c. 14‒15]) включает в себя описание различного отношения ко време-
ни (от линейного до циклического) и последствия этого для успешного ведения бизнеса. При
этом выделяемые национальные черты, характеризующие отношение ко времени, относятся не
к отдельным людям (поскольку каждый отдельный человек в современном мире выстраивает
свою жизненную тактику, ориентируясь больше на корпоративные, нежели на национальные
стандарты), а к большим социальным группам: «Обобщение национальных черт неприемлемо
по отношению к отдельно взятому индивиду, но применимо к большим общностям» [2, c. 45].

Конечно, технологические процессы и работа в транснациональных компаниях сглажива-
ют культурные различия: представители разных культур вынуждены подчиняться общим прави-
лам и нормам пунктуальности,  обязательности,  точности и пр. Однако это подчинение есть
преодоление изнутри идущих интенций, их национально-своеобразных представлений о мире.
Так, выражение Б. Франклина «Время – деньги» очень точно отражает американское представ-
ление о времени: «В обществе, ориентированном на получение прибыли, время – драгоценный и
даже редкий товар. Оно течет так же стремительно, как горная река весной… Прошлого уже нет,
но настоящее пока еще можно схватить, расфасовать, пакетировать и заставить работать на вас в
ближайшем будущем» [2,  c. 73]. Отсюда проистекает привычка американцев определять стои-
мость своего времени, рассуждать о потере, трате, бюджетировании и сохранении времени. 
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Подобное отношение ко времени можно зафиксировать в протестантских странах:
их жители «уверены,  что время, не заполненное принятием решений или выполнением
каких-либо действий, уходит без пользы» [2, c. 74]. Моноактивность их культур (т.е. одно
дело в определенное время) зиждется на убеждении, что действие в заранее запланиро-
ванные  сроки  позволит  им  успеть  больше  и  достичь  более  эффективных  результатов.
«Опираясь на протестантскую трудовую этику, они приравнивают свое рабочее время к
успешности», то есть вложение определенного количества часов в работу дает им гаран-
тию прибыли [2, c. 74]. Но этот принцип не работает в южно-европейских странах, отно-
сящихся к полиактивным культурам. Здесь удовлетворение и даже счастье связаны не с
расписанием  и  пунктуальностью,  а  с  межличностным  взаимодействием,  позволяющим
сдвигать намеченные сроки и договоренности.

В восточных культурах  преобладает  не линейное,  а  циклическое видение времени:
«Восточные люди смотрят на время не как на нечто уносящееся в линейное будущее, но
как на цикличное, в котором те же возможности, риск и опасности вновь предстанут перед
нами, но мы к тому времени станем на несколько дней, недель или месяцев мудрее» [2, c.
77]. Джой Хендри отмечает, что тщательная регламентация времени, характерная для япон-
цев, в корне отличается от немецкой модели с точки зрения необходимости соблюдения
традиций, вежливости и приличий [8]. Ясное обозначение начала и конца значимых собы-
тий и даже их отдельных фаз определяется не столько необходимостью разделения време-
ни на отдельные части, сколько желанием соблюсти традиции и эстетические принципы.

Как видим, радикальные культурные различия в представлениях о времени все еще
сохраняются. Их «примирение» в условиях международных команд означает нивелирова-
ние  этих  различий,  но  лишь  до  тех  границ,  переход  за  которые  чреват  утратой  своей
культурной идентичности. Следует также еще раз отметить, что индивидуальное отноше-
ние ко времени не определяется однозначно принадлежностью к той или иной культуре.
Особенно выразительно эта индивидуальность проявляется в художественных произведе-
ниях.  Так,  канадская  писательница  Кио  Маклир  описывает  потребность  вырваться  из
жесткого графика: «От времени есть хоть какой-то прок лишь ранним утром, пока район
еще спит, пока время не разграфлено на часы и минуты. …Раньше время было глубже…»
[3, c. 17]. Возможность растягивать, сжимать и даже придавать обратное течение времени
допустимо в его экзистенциальном измерении, связанном с уникальностью жизни данно-
го конкретного человека или с трагическими событиями его жизни: «…пока болезнь и за -
боты  о  больном  все  сильнее  спрессовывали  мои  дни  до  мизерных  мгновений,  во  мне
крепло чувство, что моя теперешняя жизнь с ее новым распорядком и новыми обязанно -
стями требует распределять время иначе, не так жестко, как раньше» [3, c. 24]. Но даже в
этой  ситуации  человек  вынужден  вновь  и  вновь  возвращаться  в  установленные  обще-
ством и культурой расписания, ритмы и скорости.

Выводы
Таким образом, время выступает важнейшим механизмом воспроизводства и обновле-

ния культуры, поскольку оно, во-первых, является организатором последовательности и дли-
тельности  различных  видов  деятельности  человека;  во-вторых,  оно  выражает  приоритет-
ность того или иного занятия и времени, которое индивид отводит на него, что репрезенти-
рует ценностные ориентации личности; в-третьих, время предстает как совокупность пред-
ставлений и образов настоящего, прошлого, будущего, направленности времени, его линей-
ности или цикличности; наконец, способ распоряжения временем характеризует культурные
установки акторов и в конечном счете  – тип культуры.  Особую значимость  приобретают
стратегии жизни молодых людей, направленные на самореализацию, обновление, самоактуа-
лизацию, что вполне соответствует стратегии инновационного развития нашей страны.
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