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Контекст исследования

● увеличение частотности изменений в организациях

● низкая внедряемость изменений (Cartwright & Schoenberg, 2006)

● модель готовности к организационным изменениям (Holt et al., 2010)

● конструкт восприятия временной перспективы (Zimbardo & Boyd, 1999)

● теория социальной идентичности (Tajfel & Turner, 1979)



Цель, задачи и актуальность исследования

Цель исследования 

изучение характера влияния восприятия временной перспективы на готовность к 

организационным изменениям и ее компоненты, выделение наиболее значимых факторов, а 

также анализ уровня ГОИ у членов поли- и монокультурных команд

Актуальность исследования

отсутствие на сегодняшний день в научном дискурсе четкого описания механизмов 

формирования ГОИ у членов поликультурных команд



Общие гипотезы исследования

Гипотеза 1: Восприятие временной перспективы вносит вклад в 

формирование готовности к организационным изменениям и ее 

составляющих.

Гипотеза 2: Существуют различия в уровне индивидуальной 

психологической готовности к организационным изменениям между членами 

поликультурных и монокультурных команд.



Представления об организационных изменениях

«Внедрение нового организационного метода в деятельности фирмы или предприятия, в 

организацию рабочих мест или внешних связях» (The Measurement of Scientific and 

Technological Activities).

Организационные изменения могут затрагивать:

- структуру организации;

- стратегию;

- механизмы и подходы к работе;

- организационную культуру.



Классификация организационных изменений по 
содержанию

●Постепенные (Increasing) изменения;

●Трансформирующие (Transforming) изменения;

●Стратегические (Strategic) изменения;

●Корпоративные (Organizational) изменения;

●Изменения в системах и технологических процессах (in Systems and Processes); 



Классификация организационных изменений по 
степени вовлеченности сотрудников

●На первом уровне изменения направлены на непосредственное достижение результата 

без изменения механизма работы сотрудников;

●На следующем уровне организационных изменений требуется корректировка действий 

и методов работы сотрудников организации;

●Самый глубокий уровень организационных изменений связан с изменением 

организационной культуры  (Lawson & Price, 2003).





Участники процесса изменений

● Спонсоры

● Команда управления изменениями

● Адресаты изменений

● Агенты изменений

● Руководители среднего звена



Понятие готовности к организационным изменениям 

Готовность как аттитюд  (Bouckenooghe, 2010)

●готовность к изменениям (readiness for change),

●сопротивление изменениям  (resistance to change),

●цинизм (cynicism about organizational change),

●приверженность  изменениям (commitment to change),

●открытость изменениям (openness to change), 

●принятие изменений (acceptance of change), 

●способность справляться с изменениями (coping with change).



Понятие готовности к организационным изменениям 

Готовность к организационным изменениям - аттитюд, характеризующийся 

положительной аффективной оценкой, и определяющий отношение к изменениям как к 

необходимым и целесообразным событиям, персонально важным для сотрудника. 

Психологическая готовность к организационным изменениям содержит в себе установку на 

будущее и определяет поведение в условиях перемен (Holt et al., 2007).



Компоненты готовности к организационным 
изменениям в модели Д.Холта и А.Арменакиса

● Уместность изменений

● Поддержка менеджмента

● Реализуемость изменений

● Персональная валентность



Предикторы уровня готовности к организационным 
изменениям

● локус контроля

● когнитивный стиль

● организационная идентификация

● культурные особенности



Восприятие временной перспективы в контексте ГОИ

Представление о временной перспективе как образе жизни позволяет интегрировать 

три времени: прошлое, представленное памятью и опытом, момент настоящего, и, 

исходя из этого формировать представление о будущем, прогнозировать будущую 

деятельность и оценивать риски принятых решений. 

Временная перспектива включает когнитивный, мотивационный и аффективный 

компоненты



Восприятие временной перспективы

● способ соотнесения индивидуумом событий и временного континуума, 
распределения личного и социального опыта по временным категориям и 
временным рамкам;

● аттитюд ко времени, который выполняет смыслообразующую функцию, 
определяет стиль принятия решений, играет роль в мотивации и постановке 
целей на будущее;

● личностная диспозиция



Временная перспектива в концепции Ф.Зимбардо

● негативное прошлое, 

● позитивное прошлое, 

● гедонистическое настоящее, 

● фаталистическое настоящее, 

● будущее



Взаимосвязь опыта работы в поликультурных командах и 

индивидуальной готовности к организационным изменениям



Протекание групповых процессов в поликультурных 

командах

● фасилитация дивергентных процессов 

● ингибиция конвергентных процессов 

● снижение идентификации с раб.группой

● повышение идентификации с организацией 



Основные положения теории социальной идентичности

●Я-концепция включает персональную идентичность и социальные идентичности;

●категории идентичности позволяют структурировать окружение и идентифицировать 

место индивида в нем;

●социальная идентификация предполагает наличие нескольких категорий различного 

уровня конкретности (например, я — женщина, я — мать, я — работник организации N);

●усиление связи с определенной категорией способствует усилению воспринимаемого 

сходства внутри категории (ингруппы), при этом усиливает различия между категориями 

(аутгруппа) (Turner et al., 1994)



Организационная идентификация

Процесс соотнесения индивида и организации, результатом которого является 

организационная идентификация индивида. Процесс формирования организационной 

идентификации представляет собой сравнение ценностей, присущей ингруппе, с 

ценностями аутгрупп, что приводит к усилению воспринимаемых различий и 

восприятию ингурппы как более привлекательной (Turner & Oakes, 1986). 



Идентификация с рабочей группой

Идентификация с рабочей группой - частный случай социальной идентификации в 

организационном контексте и характеризуется включением в Я-концепцию индивида 

групповой идентичности, способствующую возникновению связи индивида и группы на 

когнитивном уровне, восприятие успехов и неудач группы как собственных  (Moreland, 

2001; Riordan & Weatherly, 1999).



Эмпирическое исследование индивидуальной психологической 

готовности к организационным изменениям 



Гипотезы

Гипотеза 1: Шкалы переменной «Восприятие временной перспективы» (ВВП)  имеют 
значимую взаимосвязь с готовностью к организационным изменениям. 

1а: Негативное прошлое имеет отрицательно-направленную связь с ГОИ.

1b: Позитивное прошлое имеет положительно-направленную связь с ГОИ.

1c: Будущее имеет положительно-направленную связь с ГОИ (Handayani & 
Mangundjaya, 2022; Drzensky, 2012).

1d: Фаталистическое настоящее имеет отрицательно-направленную связь с ГОИ. 

1е: Гедонистическое настоящее имеет отрицательно-направленную связь с ГОИ.



Гипотезы

Гипотеза 2:

Существуют значимые различия в уровне готовности к организационным изменениям в 

зависимости от особенностей культурного состава команды (поли- или 

монокультурной)



Процедура 

Выборка: 209 респондентов, сотрудники организаций, находящихся в 
процессе изменений. 

Методики: 

● «Готовность к организационным изменениям» Д. Холта, «Readiness for Organizational 

Change», в адаптации Е.А. Наумцевой на русском языке (Наумцева, 2016)

● Опросник временной перспективы личности Ф. Зимбардо (ZTPI) в адаптации А. 

Сырцовой и Е. Соколовой (2007)



Результаты 



















Обсуждение результатов

● Гипотеза 1 подтвердилась частично на уровне частных гипотез

● Гипотеза 2 подтвердилась


