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Связь временной перспективы с типами реагирования на ситуацию измене-
ний.

Современные тенденции, такие как развитие новых технологий, ускорение обществен-
ных изменений, рост неопределенности и увеличение числа рисков, делают время одной из
ключевых категорий в общественном сознании. В условиях "текучей современности" (З.
Бауман) время становится не только ценным ресурсом, но и ключевым измерением соци-
альности. С одной стороны, ускорение темпа жизни и "сжатие" пространства благодаря
информационным технологиям предъявляют новые требования к группам и организа-
циям. Способность эффективно управлять временем становится критическим фактором
успеха. С другой стороны, усиливается и внимание личности к временным аспектам сво-
ей идентичности, заставляя задумываться о прошлом и будущем социальных групп, к
которым она принадлежит. Временные категории играют важную роль в формировании
"воображаемых сообществ" (Андерсон, 2001), а доступ к ресурсам времени и возможность
влиять на коллективную историю становятся признаками социального статуса и факто-
рами социального неравенства.

Актуальность изучения личности в контексте жизненных перемен обусловлена посто-
янной трансформацией общества, которая затрагивает все сферы жизни человека (Асмо-
лов, 2015, 2018; Гришина, 2019). Проблема изменений носит междисциплинарный харак-
тер, привлекая внимание социологии, экономики и менеджмента. В психологии особое
внимание уделяется организационным изменениям, которые часто инициируются руко-
водством и встречают сопротивление со стороны сотрудников (Базаров, 2007; Пивовар,
2020). Учет индивидуальных психологических особенностей восприятия изменений позво-
ляет минимизировать это сопротивление и способствует успешному внедрению инноваций.

На уровне индивидуальной психологии введены такие понятия, как "личностный ди-
намизм" (Сапронов, Леонтьев, 2007), "самопреобразование" (Старовойтенко, Щебетенко,
2020) и "самоизменения личности" (Гришина, 2018). Эти концепции отражают способ-
ность человека осознавать вызовы, принимать необходимость перемен и активно действо-
вать для изменения своей жизненной ситуации. Готовность к изменениям рассматривается
как ключевой элемент, связанный с переходом от пассивного состояния к активной дея-
тельности (Петровский, 2018). Важную роль также играет познавательное отношение к
миру, которое может варьироваться от стремления к новому до предпочтения стабильно-
сти (Поддьяков, 2001).

Особое внимание уделяется толерантности к неопределенности, которая характеризует
способность личности действовать в условиях отсутствия четких ориентиров (Корнило-
ва, Чумакова, 2014). Хотя неопределенность и изменения тесно связаны, они не являются
идентичными понятиями (Битюцкая, Базаров, 2019). Существующие методики, такие как
опросники на личностный динамизм (Сапронов, Леонтьев, 2007) и стили реагирования на
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изменения (Базаров, Сычева, 2012), в основном фокусируются на устойчивых характе-
ристиках. Однако восприятие времени и временная перспектива личности могут играть
важную роль в формировании типов реагирования на изменения.

Таким образом, временная перспектива, включающая отношение к прошлому, настоя-
щему и будущему, становится ключевым фактором, определяющим способность личности
адаптироваться к изменениям. Интеграция временных категорий в групповое сознание
способствует формированию коллективной субъектности, а также влияет на эффектив-
ность совместной деятельности. В условиях постоянных изменений способность управлять
временем и учитывать временные аспекты своей идентичности становится важным усло-
вием для успешной адаптации личности и групп к новым реалиям.

Методики:
1. Типы реагирования на ситуацию изменений, ТРСИ. Авторы: Е. В. Битюцкая, Т. Ю. Ба-
заров, А. А. Корнеев (2021)

2. Опросник временной перспективы. Авторы: P. Zimbardo, A. Gonzalez (1997), адап-
тация: Е. Т. Соколова, О. В. Митина и др. (2008)

3. Новый опросник толерантности к неопределенности (НТН) Автор: Т. В. Корнилова
(2009).
4. CFC-13 Опросник учета будущих последствий Авторы: Strathman et al., 1994; Joireman
et al., (2012), адаптация Т.А. Нестик (2020)

Результат:
Окончательная обработка данных будет завершена к концу марта, что связано с тем,
что в данный момент исследование продолжается . Результаты будут предоставлены на
конференции.
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