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Монография Т. А. Нестика открывает, бесспорно, новое для оте-
чественной психологии направление исследований – социаль-

ную психологию времени, ориентированную на изучение восприятия, 
переживания и организации времени коллективными субъектами. 
В центре внимания впервые оказывается психологическое время 
малой группы и организации.

Данная работа опирается на сформировавшуюся в Институте 
психологии РАН традицию исследования психологического времени 
личности и временных факторов трудовой деятельности (К. А. Абуль-
ханова-Славская, Д. Н. Завалишина, В. А. Ковалев, А. А. Кроник, 
А. Н. Лебедев и др.).

В монографии освещаются не только теоретико-методологичес-
кие проблемы социальной психологии времени, но и результаты про-
веденных автором эмпирических исследований. Автор вносит вклад 
в изучение актуальных, но недостаточно разработанных социаль-
но-психологических феноменов: роли индивидуального отношения 
к времени в процессах социальной интеграции, роли полихронности 
и лидерского видения будущего в управленческой деятельности, от-
ношения к времени как характеристики организационной культуры 
и его места в российской деловой культуре, представлений работ-
ников о прошлом, настоящем и будущем своей организации и др.

В этой области исследований особенно остро чувствуется не-
хватка адекватного методического инструментария. До сих пор 
изучение отношения к времени как группового феномена велось 
с помощью модификации методик, разрабатывавшихся для изуче-
ния психологического времени личности. Очевидно, что для ис-
следования отношения личности и группы к времени в совместной 
деятельности нужны специально разработанные методики. Шаги, 
сделанные автором в этом направлении, являются позитивными 
и в дальнейшем должны быть продолжены.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Автором выполнен обширный и глубокий анализ социально-пси-
хологических исследований времени в России и за рубежом. Впервые 
в отечественной и зарубежной психологии выделены и рассмотрены 
основные социально-психологические подходы к изучению феномена 
времени, а также осуществлен теоретико-методологический анализ 
отношения группы к времени.

Автор убедительно показывает, что групповое отношение к вре-
мени несводимо к индивидуальному: оно имеет свою собственную 
структуру и формируется под влиянием специфических социально-
психологических факторов. В его структуре могут быть выделены 
когнитивные, эмоционально-оценочные и поведенческие компонен-
ты, несводимые к психологическому времени отдельной личности 
(эмоционально окрашенные представления о прошлом и будущем 
своей группы, социально-временная идентичность, групповые пред-
ставления об объективных временных характеристиках социальных 
процессов и явлений, социально-временные авто- и гетеростереотипы, 
групповые нормы организации времени и др.). Т. А. Нестик выделяет 
социально-психологические функции группового отношения к вре-
мени, а также ряд психологических механизмов его формирования.

С точки зрения автора, отношение к времени включено во все 
психологические отношения группы, поэтому изменение отноше-
ния группы к себе, другим группам, к миру в целом влечет за собой 
изменения в ее отношении к времени. Компоненты группового от-
ношения к времени непосредственно включены в механизмы соци-
альной идентификации, социального сравнения и стереотипизации. 
Особенно важным для отечественной и зарубежной психологии 
вкладом автора является анализ структуры и факторов отношения 
к времени в малой группе, а также разработка понятия групповой 
(организационной) временной перспективы.

Т. А. Нестик сформулировал теоретические и прикладные проб-
лемы, требующие своего решения, наметил конкретные направле-
ния дальнейших исследований в данной научной области. На наш 
взгляд, наиболее интересным является изучение содержания кол-
лективной памяти в организациях, а также факторов, влияющих 
на психологическую готовность первичных трудовых коллективов 
к анализу своего прошлого и прогнозированию будущего.

Хочется выразить надежду на то, что данное актуальное и пер-
спективное для современной социальной психологии направление 
будет активно разрабатываться отечественными исследователями.

Член-корреспондент РАН
А. Л. Журавлев
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Феномен психологического времени приобретает все большее 
значение для социальной психологии, и связано это с целым 

рядом обстоятельств. Во-первых, жизнедеятельность личности 
и социальных групп протекает сегодня в быстро меняющемся мире, 
что не может не сказаться на особенностях социального познания. 
Образ мира современного человека включает в себя темпоральные 
характеристики социальных объектов и процессов. Отношение к со-
циальным изменениям не может изучаться без учета особенностей 
индивидуального и группового восприятия, переживания, осмысле-
ния и организации времени. Во-вторых, дальнейшее продвижение 
в разработке проблемы времени в социальных науках невозможно 
без объединения усилий социологов и психологов, иными словами, 
без социально-психологического подхода. Так, изучение социального 
времени долгое время являлось прерогативой социологии. Однако 
рост интереса социологов к коллективной памяти, образу будуще-
го, механизмам социального конструирования времени в межлич-
ностном и межгрупповом взаимодействии неизбежно выводит их 
на проблемы, для решения которых социальная психология облада-
ет наибольшим теоретико-методическим потенциалом. И наоборот, 
в отечественной и зарубежной психологии времени неоднократно 
отмечалась необходимость учета социального контекста воспри-
ятия и переживания времени личностью. Становится очевидным, 
что автобиографическая память личности, ее образ времени и пред-
ставления о будущем включают в себя социальные компоненты, 
изучение которых требует выхода на межличностный и групповой 
уровни психологического анализа. Наконец, время становится все 
более важным аспектом управления совместной деятельностью. 
С этим связан рост внимания к восприятию и организации времени 
в психологии управления, межэтнических отношений, потребления 
и других прикладных областях социальной психологии.

ВВЕДЕНИЕ
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Целью данной монографии стала теоретическая и эмпирическая 
разработка социально-психологического подхода в изучении отно-
шения личности и группы к времени в организациях.

Под временем мы будем в дальнейшем понимать совокупность 
объективно данных отношений следования и одновременности 
между событиями, определяемых посредством сравнения с любым 
другим отличным от них событием.

Социальное время рассматривается нами в работе с двух точек 
зрения. Во-первых, как объективные отношения предшествования, 
следования и одновременности между действиями людей, соци-
альными явлениями и процессами. Во-вторых, как субъективное 
отражение этих отношений в групповом сознании, т. е. общепри-
нятые в рамках той или иной социальной группы представления 
о временных отношениях между культурно значимыми процессами 
и явлениями, закрепляемые и воспроизводимые при помощи раз-
личных культурных кодов в актах коммуникации. Таким образом, 
при исследовании роли времени в групповых процессах можно вы-
делить объективное время группы (темпоральные характеристики 
совместной деятельности, особенности ее организации во времени) 
и субъективное время группы.

Субъективное, психологическое время понимается нами как со-
вокупность психологических отношений личности и группы к вре-
менным отношениям. Здесь объективные временные отношения 
между событиями в индивидуальном и групповом сознании «удва-
иваются», превращаясь в отношения к отношениям, – они воспри-
нимаются, реконструируются, переживаются и осмысляются, по-
лучая определенное значение и оценку.

Одной из особенностей работы и вместе с тем ее ограничени-
ем является то, что в центре нашего внимания находятся прежде 
всего структура, характеристики и предпосылки группового от-
ношения к времени. Соответственно, и среди характеристик пси-
хологического времени личности нас будут интересовать прежде 
всего те, которые влияют на психологическое время группы. Поня-
тия «субъективное время группы», «отношение группы к времени» 
и «групповое отношение к времени» нами используются как сино-
нимичные, однако мы признаем, что дальнейшие исследования 
позволят разграничить эти понятия. Например, отношение груп-
пы к времени может рассматриваться как уникальная характерис-
тика определенной социально-психологической общности, тогда 
как групповое отношение к времени можно было бы понимать 
как особенности коллективного восприятия, переживания, осмыс-


