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МОДУЛЬ 1. 

 

ТЕМА 1. КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Проблемы психологии, игнорирующей фактор культуры. 

 

Базовым теоретическим конструктом в кросскультурной психологии 

выступает понятие «культура».  

В английском языке слово «culture» может означать расу, националь-

ность, этничность, музыку, изобразительное искусство, пищу, одежду, ри-

туалы, традиции и т. д.
1
  

Когда японцы употребляют слово文化 (bunka), то думают прежде всего 

об искусстве ikebana 生け花 и чайной церемонии茶の湯 (cha-no yu)
2
.  

В России слово культура прежде всего заставляет вспомнить о театре, 

музыке и манерах поведения. 

 Известно около 200 определений культуры, но все их можно сгруппи-

ровать в шесть классов3
: 

 Описательные определения, которые направлены на перечисление ас-

пектов человеческой жизни и деятельности, созидающих культуру. 

 Исторические определения, например культурное наследие. 

 Нормативные определения – описание норм и правил человеческого по-

ведения. 

 Психологические определения, например, культурная адаптация, при-

способление, обучение, навыки. 

 Структурные определения – модели организации культуры. 

 Генетические определения – культура как результат адаптации группы 

к среде обитания рождается в социальном взаимодействии и творче-

ском развитии. 

Таким образом, культура представляет собой сложное понятие, отно-

сящееся как к материальным (пища, одежда), социальным (организация и 

структура общества) явлениям, так и к индивидуальному поведению, репро-

дукции, организованной деятельности (религия и наука). 

Несколько определений культуры в кросскультурной психологии: 

 Культура – это всѐ, что создано человечеством.  

 Культура – это то, что наделено общим смыслом. 

 Культура – не что иное, как общение. 

 Культура – компьютерная программа, регулирующая поведение. 

 
                                                 
1
 Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 10

th
 ed. Oxford, 1984 

2
 NTC’s New Japanese-English Character Dictionary. Editor-in-Chief Jack Halpern. Tokyo, 

1993. 
3
 Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. М., 1998. 
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В качестве основного признака, характеризующего культуру, мы будем 

говорить об общем для данной группы людей образе жизни. Понимание 

культуры как внешне наблюдаемой характеристики социальной группы, су-

ществовавшей до рождения индивидов и повлиявшей на их развитие, впо-

следствии стало развито с точки зрения общности тех символов и символиче-

ских смыслов, участвующих в коммуникации между людьми и между поко-

лениями. Раннее представление о культуре как об относительно конкретном 

контексте индивидуального развития человека стало дополнено более абст-

рактным или символическим представлением, в котором на первый план вы-

ходит взаимодействие (интеракция) между индивидами и группами. 

 

 

-

 

 

 

 

Гарри Триандис определяет культуру как комплекс созданных людьми 

объективных и субъективных элементов, которые в прошлом обеспечили 

выживание жителей определенной экологической ниши, став общими 
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для тех, кто говорил на одном языке и жил вместе в одно и то же вре-

мя.
4
 

 Самый простой путь изучения связи между культурой и человеческим по-

ведением: 

экология>культура>социализация>личность>поведение 

Экология (среда, климат, флора, фауна) предоставляет человеку ресур-

сы для жизни (землю, зверей для охоты, нефть, металл и т. д.) Эти ресурсы 

делают возможным определенные виды деятельности (земледелие, охота, 

рыболовство). Эти виды деятельности формируют элементы культуры, раз-

вивается язык, рождаются нормы, ценности, роли и особенности «я»-

концепции. Когда нормы разделяются большинством людей в группе, они 

становятся элементами данной культуры. Когда нормы разделяются боль-

шинством людей в группе, они становятся элементами данной культуры.  

Значит, особенности среды создают условия для развития особенностей 

культуры, поведения и навыков социализации. 

Но культуру формирует не только экология, но и история. Например, 

войны, революции, кардинальные перемены экономического и общественно-

го строя, которые время от времени переживают все страны и культуры, из-

меняют взгляд людей на себя.  

Таким образом, можно сказать, что экология и история – главные фак-

торы, формирующие культуру, создающие способы социализации детей в 

данной культуре.  

«Культура – это образ мышления, чувствования и представления. 

Это групповое знание, сохраняемое в памяти, в книгах, в предметах для 

будущего пользования» (Клайд Клакхон
5
) 

 Легко поддаться социобиологическим объяснениям, но следует иметь  

виду, что различия в поведении возникают благодаря научению, следова-

тельно, отчасти являются культурно обусловленными.  

 Например, понятно, что если у человека есть определенный ген, то он 

передаст его своим детям, те передадут его потомству и т. д. Но в человече-

ском обществе роль гена, заставляющего человека поступать определенным 

образом, выполняют культурные навыки, которыми человек овладевает в 

процессе научения. Научившись культурным навыкам, человек передает их 

своим детям, те передают их потомству и т. д. Либо передача культурных на-

выков происходит не от биологических родителей к их детям, а через систе-

му образования, в которой биологически чуждые люди передают культурные 

навыки биологически чужим детям. 

Существуют распространенные представления, которые называются 

«мемы» (по аналогии с генами). Например, «слушайся старших». 

 К мемам также относятся различные приѐмы и практики, существую-

щие в данном обществе: как сделать орудие из кремня, как смолоть зерно, 
                                                 
4
 Triandis H. C. Culture and Social Behavior. New York: McGraw-Hill, 1994. 330 p. 

5
 Kluckhohn C., Murray H. A. Personality Formation: The Determinants // Personality in Nature, 

Society, and Culture. New York: Knopf, 1953. P. 35 – 48 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



как зарезать курицу, как испечь пирог, как читать и писать и т. п. вплоть до 

того, как построить атомную электростанцию или произвести нейрохирурги-

ческую операцию. 

 К мемам относятся также правила спортивных и других игр, способы 

определения времени, ведения календаря, правила выбора лидера и т. п. Спи-

сок бесконечен. Но все эти мемы передаются от поколения к поколению 

примерно таким же образом, каким передается генетическое наследие. Если 

мемы способствуют благополучию общества, тогда они сохраняются. Если 

мемы действуют вопреки благополучию общества, тогда они исчезают вме-

сте с этим обществом! 

Сегодняшнее общество, очевидно, это результат тысячелетней куль-

турной эволюции: демократия побеждает тоталитаризм, наука побеждает 

суеверие, мир, хотя и не столь уверенно, побеждает войну, а экономика алч-

ности побеждается экономикой сочувствия. 

Ещѐ один важный момент: также как отбор генов происходит в контек-

сте экосистемы, также отбор мемов происходит в широком контексте. То, что 

оправдывало себя в каменном веке, может не оправдывать себя при переходе 

к оседлому земледелию. То, что в Средние века обеспечивало господство, в 

атомный век может означать катастрофу. Даже понятие успеха изменяется от 

одного века к другому. 

И ещѐ важный момент: В отличие от физической эволюции, культурная 

эволюция может совершаться очень быстро! Естественный отбор – это мед-

ленный процесс. Изменения в культуре могут происходить на протяжении 

жизни одного поколения. Один человек может придумать такой новый мем, 

который изменит весь мир: Ч. Дарвин, Л. Пастер, Т. Эдисон, А. Эйнштейн и 

др. 

 Дэвид Матсумото определил культуру как совокупность установок, 

ценностей, представлений и поведения, разделяемых группой людей, но 

по-разному каждым человеком, и передаваемых от поколения к поколе-

нию. 

 Это определение культуры не коренится в биологии – культура не раса: 

люди одной расы могут принадлежать к разным культурам, и наоборот. Суще-

ствует большая доля вероятности, что люди одной расы будут социализировать-

ся в одной культуре, но это не всегда так.  

 Культура – это научаемое поведение (поведение, усваиваемое в про-

цессе научения). Культура – не национальность и не гражданство: всегда есть 

небольшая часть популяции в любой стране, не разделяющая доминирующих 

культурных стереотипов данной страны. Если вы разделяете данные ценно-

сти, то эта культура – внутри вас, если нет – то вы вне еѐ. 

 Культура в такой же степени индивидуальный психологический конст-

рукт, как и социальный. Индивидуальные различия в культуре могут прояв-

ляться в разной степени усвоения человеком установок, ценностей, представ-

лений и моделей поведения, которые составляют данную культуру. Это пока-

зывает, что нельзя распространять культурные стереотипы на всех людей, 

принадлежащих к данной культуре, в равной степени. 
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 Таким образом, культура – сумма всех способов жизни, которые пере-

давались в форме ритуалов, традиций и моделей поведения. Культура – сово-

купность запрограммированных ответов, которыми наши предки учились 

адаптироваться к среде и другим людям в повседневной жизни, и, с этой точ-

ки зрения – это программа нашего мозга. 

 Поскольку культура является одной из важнейших детерминант нашей 

жизни, еѐ надо знать и стремиться понимать. Мы не можем думать о ней 

ежедневно и не можем еѐ наблюдать, но мы видим проявления культурной 

принадлежности в себе и окружающих. Поскольку культура невидима, то мы 

часто прибегаем к другим, более доступным для наблюдения конструктам, 

которые помогают в повседневной жизни постигать и объяснять различия в 

поведении людей. Иногда мы можем обращаться к понятию расы или нацио-

нальности, чтобы они помогли нам понять культурно окрашенное поведение. 

Этими понятиями легче оперировать, так они поддаются наблюдению, а наш 

мозг легче оперирует такого рода информацией. Однако, опираясь на поня-

тие расы или национальности, мы заключаем себя в схему, которая чревата 

ошибками, так как никогда раса или национальность не могут объяснить по-

нятие «культура». 

 Наблюдая за собой в повседневной жизни, мы не можем игнорировать 

тот факт, что многое в нашем поведении основано на традициях нашей соб-

ственной культуры. Для людей, которые отрицают понятие культуры, удоб-

нее считать, что в их сознании нет культурного наследия. Интересно, что, от-

рицая культуру, эти люди на самом деле живут в соответствии со своими 

ценностями, которые тоже являются продуктом культуры.  

Э. Дюркгейм писал, что воздух не становится невесомым от того, что 

мы не чувствуем его веса, вода не становится менее важной для рыб от того, 

что они не подозревают о еѐ существовании
6
. Культура – как воздух для лю-

дей или вода для рыб. 

 

1.1.2. Экокультурное направление исследований 

субъективной культуры 

 

Экокультурный подход, разработанный Джоном Берри, включает в се-

бя две основные экзогенные переменные: экологию и аккультурацию. Под 

экологией Д. Берри понимает источники культурного и психологического 

разнообразия в качестве коллективной и индивидуальной адаптации к есте-

ственной среде. Аккультурация – направление поиска таких объяснений пси-

хологическому разнообразию в историческом и современном влиянии, про-

исходящем из контакта с другими культурами. 

Одно основное различие между этими двумя переменными состоит в 

том, что во время контакта культур психологические феномены более трудны 

для понимания и интерпретации, чем в неконтактных ситуациях. Поскольку 

существуют по крайней мере два источника культурных влияний, следова-

                                                 
6
 Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 349 с. 
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тельно, для выяснения культурных влияний на психологические феномены 

важны компаративные исследования. 

Второе важное различие состоит в том, что в процессе аккультурации 

существует больше возможностей создавать новые культурные формы. 

Интерес к психологическим феноменам, возникающим в результате 

культурного контакта, позволил предположить возможность «этнической 

психологии» или «психологии аккультурации», занимающейся преимущест-

венно феноменами групповой и психологической аккультурации
7
. 

Наряду с этими изменениями в психологии совершилась настоящая ре-

волюция в антропологической концепции «культуры»
8
. Ранние концепции 

культуры рассматривали культуру как нечто внешнее – общий способ жизни 

группы социально взаимодействующих людей, передающийся от поколения 

к поколению через процессы инкультурации и социализации. Культура рас-

сматривалась в качестве данности, предшествующей во времени жизни лю-

бого человека
9
. 

По мере развития когнитивного подхода во многих областях психоло-

гии, всѐ более признаѐтся способность отдельного человека познавать и ин-

терпретировать культуру. Анализ культурных контекстов стал предполагать 

разделение субъективных и индивидуальных «эмпирических» и «ситуатив-

ных» контекстов, с одной стороны, и более объективных и общих «экологи-

ческих» и «культурных» контекстов, влияющих на человеческое поведение
10

. 

Противоположностью данного подхода выступает «социальный конст-

руктивизм»
11

, относящийся к культуре не как к чему-то данному, но интер-

претируемому и создаваемому ежедневно через интеракции между индиви-

дами и их социальным окружением. Существуют многочисленные интерак-

ции между контекстом и личностью (например, отношения обратной связи в 

экокультурных рамках), а также реакции контакта в качестве одной из форм 

адаптации, ассоциированной с аккультурацией. 

Эти три проблемы могут быть представлены в поляризованном виде: 

эмическое – этическое, традиция – аккультурация, культура как данность – 

культура как творение. Очевидно, что эмическая и этическая перспективы 

представляют собой континуум
12

. В равной мере очевидно, что не существу-

ет обществ, не затронутых аккультурационным влиянием, и ни одно не явля-

                                                 
7
 См.: Berry J. Psychology of Acculturation. // Nebraska Symposium on Motivation: Cross-

Cultural Perspectives. Lincoln: University of Nebraska Press, 1990. P. 201 – 234. 
8
 См.: Lindholm C. Culture and Identity. The History, Theory, and Practice of Psychological 

Anthropology. New York: McGraw Hill Higher Education, 2000. 495 p. 
9

 Strodtbeck F. L. Considerations of Metamethod in Cross-Cultural Studies // American 

Anthropologist, 1964. No. 66. P. 223 – 229. 
10

 Berry J. W. Introduction into Methodology. // Handbook on Cross-Cultural Psychology, Vol. 

2: Methodology. Boston: Allyn & Bacon, 1980. P. 1 – 28. 
11

 Gergen K. J. The Concept of Self. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971. 110 p.; Shotter J. 

Cultural Politics of Everyday Life: Social Constructionism, Rhetoric and Knowing of the Third Kind. 

Toronto: University of Toronto Press, 1993. 240 p. 
12

 Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate / Edited by Thomas N. Headland, Kenneth L. 

Pike, Marvin Harris. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1990. 226 p. 
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ется аккультурированным настолько сильно, чтобы нѐм не осталось ничего 

из собственной культуры. Наконец, человек рождается в определѐнном окру-

дении социальных условий и усваивает большинство из этих условий. Люди 

пребывают в постоянных интеракциях со своим культурным инвайронмен-

том, этот процесс приводит и к психологическим трансформациям, и к изме-

нениям в культуре. 

Д. Берри предполагает существование когерентного и интегрированно-

го подхода к исследованию отношений между человеческим поведением и 

культурой. Существует общее пространство, внутри которого могут действо-

вать представители разных исследовательских традиций – не важно, как это 

пространство называется. У этого пространства имеются три измерения, ос-

нованных на трѐх отмеченных выше проблемах. Различные исследователь-

ские традиции связаны с различными секторами этого пространства, но само 

это пространство является унитарным. 

Первый параметр этого унитарного пространства – компаративный, 

включает последовательность от абсолютизации/привнесенного этического 

через релятивизацию/эмическое к универсализации/производному этическо-

му. Второй параметр – аккультурация, включает в себя варианты от отсутст-

вия контактов до наличия контактов. Третий параметр соответствует разли-

чиям между культурой-как-данностью и культурой-как-тварностью. Внут-

ри этого трѐхмерного пространства располагаются различные подходы. 

Абсолютизирующий/привнесенный этический подход в настоящее 

время имеет мало приверженцев среди исследователей, занимающихся ин-

терпретацией отношений между культурой и поведением. Однако, этот под-

ход остаѐтся доминирующим в среде западной академической научной пси-

хологии (WASP), а также широко применяется теми психологами, которые 

работают с культурными группами плюралистичного населения (психология 

«меньшинств»). В обоих случаях не заметен интерес к культурам вовлечен-

ных групп.  

Более распространены релятивистский/эмический и универсалист-

ский/производный этический подходы. В релятивистский/эмический подход 

включается всѐ, что акцентирует потребность в понимании человеческого 

поведения в локальном культурном контексте, но без сравнения с другими 

локальными культурными контекстами: этнопсихология, индигенная психо-

логия, социетальная психология и культурная психология – подходы к ис-

следованию ситуаций без контактов, а также этническая психология в ситуа-

ции культурного контакта. 

На производно-этическом полюсе данного континуума в неконтактной 

области лежит универсальная психология, а в контактной области – аккуль-

турационная психология и интеркультурная психология. 

В отношении третьего параметра мы снова видим, что концепции куль-

туры оказываются несовместимыми с подходом WASP и с подходам к куль-

турным меньшинствам. Однако, в отношении релятивистского/эмического и 

универсалистского/производного этического ориентиров существуют неко-

торые важные вариации. Культурная психология придерживается того 
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взгляда, что культура создана, а не задана. Исследовательские традиции, об-

ращенные к психологическим феноменам в контактных ситуациях, более тя-

готеют к полюсу «культура-как-тварность» (этническая и аккультурационная, 

и, в особенности, интеркультурная психологии). К противоположному полю-

су (культура-как-данность) данного параметра более тяготеют исследова-

тельские традиции этнопсихологии, социетальной психологии и индигенной 

психологии, склонные объяснять психологические явления в разных культу-

рах на языках этих культур. Близко к данному полюсу располагается универ-

сальная психология, существующая на высоком уровне абстракции и обоб-

щения и отстраняющаяся от подробностей обыденного контекста поведения. 
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ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ И ПОВЕДЕНИЕМ  

(по Д. Берри
13
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1.2. Теоретические ориентиры кросскультурной психологии 

 

Красной нитью через всю историю кросскультурной психологии про-

ходит вопрос о том, какими способами может изучаться психологическое 

функционирование в условиях различных культур. Одна из традиций в ре-

шении этого вопроса основывается на представлении о «психическом един-

стве человечества», в соответствии с которым человеческая психика во мно-

гом аналогична в различных культурах. Эта традиция уходит своими корня-

ми в европейское Просвещение XVII – XVIII вв., когда Д. Юм и И. Кант об-

ратили внимание
14

 на принципиальное сходство человеческого поведения в 

различное время в разных культурах, когда стала осознанной потребность в 

кросскультурном исследовании тех принципов, которыми управляется дан-

ная универсальность.  

В эпоху Романтизма, представлявшую собой романтический бунт про-

тив эпохи Просвещения, в работах Ж.-Ж. Руссо и И. Гердера подчеркивалось 

широкое разнообразие психологического функционирования в различных 

культурах. Любые попытки сравнения культур неизбежно затрагивали пери-

ферийные аспекты психологического функционирования. Романтическая 

традиция отказывалась от любого сравнения культур и требовала понимания 

культур «изнутри».  

Полемика между двумя этими традициями не прекращается до сих пор. 

Проявлениями этой полемики являются противопоставления универсализма и 

релятивизма, кросскультурной психологии и культурной психологии (названной 

по аналогии с социальной психологией), эмического и этического подходов в 

терминологии лингвиста Кеннета Пайка
15

, принятой в кросскультурной психо-

логии.  
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 Ставропольский Ю. В. Логическая идентичность, реальная идентичность и рациональ-

ная психология // Иммануил Кант и актуальные проблемы современной философии. Т. 2. 

М.: ООО Издательство «Экшн», 2008. С. 119 – 133 
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Различие между двумя этими подходами состоит в следующем: 

этический подход 

направлен на генерализиро-
ванное, неструктурирован-
ное описание языка и куль-
туры с позиций общей клас-
сификации, составленной 
априорно, предварительно 
по отношению к исследова-
нию конкретной культуры 

 эмический подход 

противоположен этическо-
му, направлен на рассмот-
рение только одного языка или 
культуры; задачей эмическо-
го подхода является рас-
смотрение и описание пат-
терна конкретного языка 
или культуры с позиций то-
го, каким образом различ-
ные элементы этой культу-
ры соотнесены друг с дру-
гом при функционировании 
в рамках данного паттерна. 

Аналогичные корни имеют противопоставление компаративистской и 

некомпаративистской перспектив в антропологии и номотетического и идео-

графического подходов в психологии. 

В 1904 г. Вильгельм Виндельбанд предложил термины: 

 Номотетический (от лат образец) – имеющий отношение к обще-

му случаю, особенно в связи с изучением общих законов или черт в 

исследовании личности.  

 Идеографический (от греч. образ, идея) – имеющий отношение к 

исследованию индивидуального, уникального, особенно примени-

тельно к тем подходам к изучению личности, которые отрицают 

возможность существования общих законов или черт и подчерки-

вают уникальность индивидуальности. 

Номотетический подход в психологии направлен на измерение индивиду-

ально-психологических особенностей, требующее соотнесения с нормой.  

Идеографический подход в психологии направлен на распознавание ин-

дивидуально-психологических особенностей и на их описание. 

Эти подходы различаются по следующим основаниям: 

 

 Понимание объекта исследования 

 Направленность исследования 

 Характер методов исследования 
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1.2.1. Сравнение номотетического и идеографического подходов 

Основание для 

сравнения 

Номотетический  

подход 

Идеографический 

подход 

Понимание объекта  

исследования 

Понимание психики как  

набора свойств 

Понимание психики как  

целостной системы 

Направленность  

исследования 

Выявление и исследование 

общих для всех людей 

свойств психики 

Распознавание индивидуаль-

ных психологических  

особенностей 

Методы  

исследования 

Стандартизированные методы 

исследования, требующие 

сопоставления с нормой 

Проективные методики и 

идеографические техники 

 

В кросскультурной психологии 

 

Сторонники этической перспективы утверждают, что су-

ществующие психологические теории и приемы достаточно про-

работаны и имеют универсальную применимость к различным 

этническим группам16
. 

 

Сторонники эмического направления, в свою очередь, ут-

верждают, что потребности каждого клиента в психологическом 

консультировании уникальны и особенны, а потребности клиен-

тов, принадлежащих к различным этническим группам, детер-

минированы их этнической культурой17
. 

 
Задачи кросскультурной психологии: 

 Проверка применимости (в основном) западных теорий и методик в неза-

падном контексте 

 Изучение роли культурных факторов с целью расширения диапазона 

варибельности (сферы применимости) культурных переменных 

 Интегрирование культурного компонента в теории и методики с целью 

создания подлинно универсальной психологии 

                                                 
16

 Fukuyama M. A. Taking a Universal Approach to Multicultural Counseling. // Counselor Edu-

cation and Supervision, 1990. No. 30. P. 6 – 17.; Patterson C. H. Multicultural Counseling: From 

Diversity to Universality. // Journal of Counseling & Development, 1996. No. 74. P. 227 – 231.; 

Vontress C. E. Cross-Cultural Counseling: An Existential Approach. // Personnel and Guidance 

Journal, 1979. No. 58. P. 117 – 122. 
17

 Cayleff S. E. Ethical Issues in Counseling Gender, Race, and Culturally Distinct Groups. // 

Journal of Counseling and Development, 1986. No. 64. P. 345 – 347.; Heinrich R. K., Corbine J. 

L., Thomas, K. R. Counseling Native Americans. // Journal of Counseling and Development, 

1990. No. 69. P. 128 – 133.; Sue D. W., Sue, D. Counseling the Culturally Different: Theory and 

Practice. New York: J. Wiley & Sons, 1999. 368 p. 
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1.2.2. Внутри- и междисциплинарные проблемы  
кросскультурной психологии: 

 

Первая проблема состоит в том, где следует искать взаимоотноше-

ния между человеческим поведением и порождающим его культурным кон-

текстом. В ранних концепциях преобладал подход, исходивший из противо-

поставления эмического и этического направлений. Для разработки научно-

психологического поля необходимы оба компонента этой дихотомии:  

 знание специфики (эмический подход) 

 знание общих закономерностей поведения в культурном контексте 

(этический подход) 

В процессе разработки этих двух подходов возникло понятие «привне-

сенное этическое», ставшее отправной точкой для компаративных исследо-

ваний, поскольку было очевидно, что психологи обязательно рассматривают 

изучаемые культуры с позиций тех культур, носителями которых они сами 

являются. Стали говорить о понятии смещения (bias) и о том, как его преодо-

леть. Одним из путей преодоления привнесенного извне этического, стал 

эмический подход, направленный на изучение культурного своеобразия на 

языке данной культуры. Затем появилось понятие «производного этическо-

го» как реакция на чрезмерность применения эмического подхода. Возникли 

ожидания того, что из компаративных исследований поведения в различных 

культурах можно будет вывести некоторые аналогии между психологиче-

скими явлениями.  

Эти три концепции «привнесенного этического – эмического – произ-

водного этического» позволили сформулировать три цели кросскультур-
ной психологии: 

(1) проверка существующего психологического знания примени-

тельно к другим культурам (подход, основанный на понятии 

«привнесенного этического»); 

(2) изучение и выявление новых аспектов того явления, которое 

изучается в данной культуре (эмический подход); 

(3) интегрирование того, что было получено в двух первых под-

ходах с целью создания как можно более универсальной пси-

хологии, обладающей панчеловеческой валидностью (подход, 

основанный на понятии «производного этиического»). 

 

На основании этих трѐх целей определились три теоретических 
ориентира кросскультурной психологии: 

 абсолютизм 

 релятивизм 

 универсализм 
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Абсолютизирующая позиция предполагает базовую качественную 

тождественность психологических явлений во всех культурах (депрессия и в 

Африке тоже депрессия). В соответствии с абсолютизирующей перспекти-

вой, культура играет очень маленькую роль, либо вообще не играет никакой 

роли ни в том, каков смысл, ни в том, каковы формы человеческого поведе-

ния. Оценка психологических качеств производится с применением стан-

дартного инструментария (возможен перевод на другой язык), результаты 

тестирования интерпретируются легко, не принимая во внимание альтерна-

тивных культурных особенностей. Всѐ это очень напоминает подход, осно-

ванный на понятии «привнесенного этического». 

Резким контрастом является релятивистский подход, предпола-

гающий, что всѐ человеческое поведение различно в разных культурах. Реля-

тивистский подход нацелен на преодоление этноцентризма за счѐт стремле-

ния понимать поведение людей на их языке. Источниками своеобразия пове-

дения рассматриваются различные культурные контексты, в которых форми-

руются индивидуальности. Обращается внимание на те ценности и смыслы, 

которые то или иное явление имеет для данной группы людей. Любые срав-

нения становятся затруднены. Вообще, все сравнения рассматриваются как 

этноцентрические, а потому не проводятся. Релятивистская ориентация в 

кросскультурных исследованиях очень сильно напоминает эмический под-

ход. 

Универсалистская перспектива находится где-то между абсолю-

тизирующей и релятивистской. Согласно универсализму, базовые человече-

ские свойства являются общими для всего рода человеческого, т. е. образуют 

набор психологических данностей, имеющихся у всех людей. Культура ока-

зывает влияние на формирование и проявления этих качеств, что объясняет 

существование различий. Психологический инструментарий разрабатывается 

с учетом тех смыслов, которые существуют в различных культурах. Сравне-

ния проводятся осторожно, с соблюдением большого количества методоло-

гических принципов. При интерпретации сходств и различий о внимание 

принимаются альтернативные культурные смыслы. Универсалистская ориен-

тация во многом напоминает подход, основанный на понятии «производного 

этического». 

Рассмотрим пример. Исследователи предлагают свести все наши чувст-

ва к 7 – 10 культурно универсальным эмоциям: 
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БАЗАЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ18 

 

Кэррол 

Изард 

Пол Экман и  

Уоллес Фризен 

Роберт 

Плутчик 

Сильвэн 

Томкинс 

страх страх страх страх 

гнев гнев гнев гнев 

отвращение отвращение отвращение отвращение 

удивление удивление удивление удивление 

радость счастье радость радость 

стыд  –  – стыд 

презрение презрение – презрение 

печаль печаль печаль – 

интерес – предвосхищение интерес 

вина – – – 

– – благорасположение – 

– – – дистресс 

 

Роберт Плутчик предположил, что первичные эмоции можно сгруппи-

ровать в виде «колеса эмоций». Из сочетания первичных эмоций получаются 

вторичные эмоции, которых нет в перечисленном списке. Вторичные эмоции 

– это сочетание различных по интенсивности первичных эмоций. 

Культурные сходства в эмоциях очевидны. 

В каждой культуре существуют предписанные правила проявления 

эмоций. Например, в японской культуре детей учат скрывать негативные 

эмоции за вежливой улыбкой.  

Кросскультурные исследования проявления эмоций говорят в пользу 

врожденного и эволюционного характера эмоций. Идея об универсальности 

проявления эмоций имеет адаптивное значение, выполняя функцию сообще-

ния о нашем эмоциональном состоянии. Спустя несколько часов после рож-

дения, ребенок обнаруживает на лице те же эмоции, что и взрослый человек. 

Базальные эмоции, такие как страх и гнев, возникают в лимбической системе 

(подкорковой). Следовательно, базальные эмоции сложились до того, как 

сформировалась кора головного мозга, до того, как развилось мышление. 
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 Huffman K. Psychology in Action. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2002. P. 432 
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КОЛЕСО ЭМОЦИЙ РОБЕРТА ПЛУТЧИКА19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Huffman K. Psychology in Action. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2002. P. 433 
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Вторая проблема связана с культурным контекстом и требует для 

своего решения признания того, что культуры не статичны, но изменяются 

под воздействием разнообразных факторов. Одним из подтверждений спра-

ведливости утверждений о динамическом характере культуры оказывается 

возникновение аккультурации при контакте культур друг с другом.  

 

20).  

 

Природа взаимоотношений между феноменами этнической группы и 

аккультурации носит комплексный характер
21

 и остается мало изученной. 

«Идеальную» возможность для изучения общих характеристик процесса из-

менений, вызываемого аккультурацией, представляют межкультурные раз-

личия в ценностях, характерных для той страны, откуда прибыли иммигран-

ты, и той страны, в которой они обосновались. Изменения такого рода могут 

быть объяснены действием множества факторов, включая такие как  

 место рождения,  

 возраст, в котором человек иммигрировал,  

 продолжительность времени нахождения в среде новой культу-

ры.  

Иммигранты, прибывающие во взрослом возрасте, прошли социализа-

цию в той культурной среде, которая окружала их в более молодом возрасте 

– в результате они сильнее, чем их дети, придерживаются прежних культур-

ных ценностей. Иммигрантам-родителям труднее дается овладение новым 

языком, они менее социально контактны, чем их дети, которые подвергаются 

воздействию ценностей новой для них культуры в школе и в среде ровесни-

ков. Все это приводит к так называемой «диссонантной аккультурации» 

взрослых иммигрантов, темп культурной адаптации которых медленнее, чем 

у иммигрантов-детей или у детей иммигрантов, родившихся в стране имми-

грации
22

.  

                                                 
20

 Berry J. Psychology of Acculturation. // Nebraska Symposium on Motivation: Cross-cultural 

perspectives. Lincoln: University of Nebraska Press, 1990. P. 201 – 234. 
21

 Ставропольский Ю. В. Психология этнокультурной идентичности. Саратов: Издатель-

ство Саратовского университета, 2003. С. 172 – 174  
22

 Portes A. Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities. // Inter-

national Migration Review, 1997. No. 31. P. 799 – 825. 
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Диссонатная аккультурация детерминирована не только возрастом, но 

и местом рождения иммигрантов. Родившиеся за пределами страны имми-

грации (первое поколение) демонстрируют бóльшую привязанность и ответ-

ственность по отношению к семье, чем родившиеся в стране иммиграции 

(второе поколение). У родившихся за пределами страны иммиграции, даже 

если они иммигрировали в раннем возрасте, формируется самоидентифика-

ция, связанная со страной, являющейся местом рождения
23

. Идентичность их 

ровесников, родившихся в стране иммиграции, носит более сложный харак-

тер (например, американец мексиканского происхождения, или просто аме-

риканец), соответственно, их идентичность менее жестко связана с историче-

ской родиной. Подростки, родившиеся в семьях иммигрантов в стране имми-

грации
24

, чувствуют себя в большей степени носителями культуры, доми-

нантной в стране иммиграции, у них формируются социальные установки и 

социальные ожидания, близкие к социальным установкам и ожиданиям их 

сверстников из семей резидентов (не-иммигрантов).  

Внутри семей иммигрантов существует взаимозависимость между фак-

торами, детерминирующими ценностные изменения: родители детей, родив-

шихся в стране иммиграции, как правило, прожили в этой стране дольше, 

чем родители их ровесников, родившихся вне страны иммиграции. Исходя из 

данного критерия, можно разделить семьи иммигрантов на категории в соот-

ветствии с продолжительностью времени пребывания в стране иммиграции: 

на когорту семей, длительное время проживающих в стране иммиграции и 

имеющих детей, родившихся в этой стране, и на когорту семей, проживаю-

щих стране иммиграции относительно недавно и имеющих детей, рожденных 

вне страны иммиграции. Под влиянием различной степени изменений, вы-

званных диссонантной аккультурацией, противоречия между социально-

психологическими установками подростков и родителей по отношению к 

обязательствам перед своей семьей более сильны среди первой когорты, чем 

среди второй. 

Аккультурация понимается как процесс переживания воздействия из-

вне и имитации. Острота противоречий по поводу культурных ценностей яв-

ляется потенциальной причиной, затрудняющей процесс аккультурации, 

причиной стрессов и конфликтов в семьях иммигрантов
25

. На принятии этого 

факта за основу может строиться консультационно-терапевтическая помощь 

семьям иммигрантам.  

                                                 
23

Ставропольский Ю. В. Кросскультурное исследование формирования идентичности и 

патриотизма в детском возрасте // Культура & общество [Электронный ресурс]: Интернет-

журнал МГУКИ / Московский государственный университет культуры и искусств. Элек-

тронный журнал. М.: МГУКИ, 2004. № государственной регистрации 0420600016. Режим 

доступа: http://www.e-culture.ru/Articles/2008/Stavropolsky.pdf 
24

 Phinney J. S., Ong A., Madden T. Cuiltural Values and Intergenerational Discrepancies in Immi-

grant and Non-Immigrant Families. // Child Development, 2000. Vol. 71, No. 2. P. 530. 
25

 Phinney J. S., Ong A., Madden T. Cuiltural Values and Intergenerational Discrepancies in Immi-

grant and Non-Immigrant Families. // Child Development, 2000. Vol. 71, No. 2. P. 536. 
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Проведенные в Канаде исследования свидетельствуют о том, 

что, например, аккультурация среди канадцев итальянского проис-

хождения происходит менее быстро, но более уверенно, по сравне-

нию с другими этнокультурными группами, при этом не происхо-

дит распада группы, в отличие от других этнокультурных групп. 

Канадцы итальянского происхождения представляют собой пример 

относительно бесконфликтной, медленной аккультурации. Для этой 

этнокультурной группы аккультурация может быть процессом, ве-

дущим либо к интеграции, либо к ассимиляции26
.  

В существующих парадигмах аккультурации рассматриваются пре-

имущественно лица не смешанного этнического происхождения. С детьми от 

смешанных браков проблема формирования этнокультурной идентичности 

личности решается гораздо сложнее: на ее решение влияют и предпочтение 

ребенком этничности одного из родителей, и доминирующие в обществе со-

циальные нормы. 

Джон Берри предпринял попытку проанализировать природу межкуль-

турного взаимодействия в рамках целого общества и экстраполировать ре-

зультаты анализа на ситуации, связанные с межкультурными контактами ме-

жду доминантной культурой общества и претерпевающими аккультурацию 

этнокультурными группами. Процесс аккультурации описывается двумя 

формулами: формулой ассимиляции «мейнстрим – меньшинство» и «мульти-

культурной» формулой плюрализма. С позиций психологической науки оче-

видно существование важных межличностных и межгрупповых различий в 

стратегиях аккультурации недоминатных социальных групп: интеграции, ас-

симиляции, обособления и маргинализации
27

. Кросскультурная психология 

бóльшую часть своих усилий направляет на получение представления о том, 

каким образом осуществляется дифференцированное личностное развитие 

внутри различных культурных контекстов. С позиций экологической пара-

дигмы кросскультурных исследований, предполагается, что личность испы-

тывает воздействие множества факторов, включая длительную культурную и 

биологическую адаптацию группы к окружающим условиям, а также аккуль-

турационное влияние, являющееся следствием контакта с другими группами 

общества. В последние годы все большее внимание уделяется феномену 

культурной трансмиссии. 

При рассмотрении культурной трансмиссии, интерес представляют в 

первую очередь процессы инкультурации и социализации, посредством ко-

торых индивиды приобретают множество культурных и психологических ка-

честв, необходимых для функционирования в роли членов ингруппы. Разли-

                                                 
26

 De Vos G. A., Romanucci-Ross L. Ethnic Identity: Creation, Conflict, and Accommodation. 

Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1995. P. 256. 
27

 Berry J. W. Ethnic Identities in Plural Societies. // Ethnic Identity: Formation and Transmis-

sion among Hispanics and Other Minorities. New York: State University of New York Press, 

1993. P. 271. 
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чают вертикальную, горизонтальную и косвенную передачу культурных и 

психологических качеств. В отличие от процессов формирования личности в 

этнокультурно-гомогенном обществе, процессы, протекающие под влиянием 

взаимодействия с другими культурами, являются менее изученными и тре-

буют отдельного рассмотрения. Дж. Берри предложил модель передачи куль-

турных и психологических свойств личности в условиях кросскультурного 

межгруппового взаимодействия. 

Процесс передачи культуры через инкультурацию и социализа-

цию формирующейся личности в этнокультурно недифференци-

рованном обществе28 

 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА  КОСВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА 

1. Общая инкультурация от родите-

лей 

2. Специфическая социализация от 

родителей (воспитание ребенка) 

От других взрослых 

Из своей 

собственной 

группы 

Из 

других 

групп 

1. Общая ак-

культурация 

2. Специфи-

ческая ресо-

циализация 

1. Общая ак-

культурация 

2. Специфи-

ческая ресо-

циализация 

   

  ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ПЕРЕДАЧА 
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 Berry J. W. Ethnic Identities in Plural Societies. // Ethnic Identity: Formation and Transmis-

sion among Hispanics and Other Minorities. New York: State University of New York Press, 

1993. P. 273. 
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 1. Общая инкультурация от 

сверстников 

2. Специфическая социализа-

ция от сверстников 

 

 

 
Процесс передачи культуры через аккультурацию и ресоциали-

зацию формирующейся личности в условиях  

кросскультурных контактов29
 

КУЛЬТУРА А 

(КУЛЬТУРА «СВОЕЙ» ГРУППЫ) 

ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНЫХ КАЧЕСТВ 

КУЛЬТУРА Б 

(КУЛЬТУРА 

«КОНТАКТНОЙ» 
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 Berry J. W. Ethnic Identities in Plural Societies. // Ethnic Identity: Formation and Transmis-

sion among Hispanics and Other Minorities. New York: State University of New York Press, 

1993. P. 274. 

 

Индивидуальные 

психологические 

результаты 

 

Индивидуальные 

психологические 

результаты 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



1. Общая ин-

культурация от 

сверстников 

2. Специфиче-

ская социализа-

ция от сверстни-

ков 
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сверстников 
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ская социализа-

ция от сверстни-

ков 

 

 

 

В условиях этногетерогенного общества, личность испытывает воздей-

ствие всех трех видов культурной трансмиссии со стороны культуры А, и, 

одновременно, аккультурационную трансмиссию со стороны культуры Б. 

Вертикальный канал передачи культурных норм и ценностей со стороны ро-

дителей становится одновременно каналом косвенной передачи культуры Б. 

Эти влияния могут быть отфильтрованными (подвергнуты интерпретации и 

селекции), либо искаженными (неправильно поняты либо логически непо-

следовательны) репрезентациями черт контактной культуры, и в этом случае 

могут вызывать конфликт между поколениями, поскольку младшее поколе-

ние, кроме всех остальных воздействий, испытывает непосредственную ак-

культурационную трансмиссию со стороны новой для себя культуры, осуще-

ствляющуюся по горизонтальному и опосредованному каналам
30

.  

Становятся возможны изменения множества психологических качеств, 

включая идентичность, ценности, установки, способности и т. д., проявляю-

щиеся в широком диапазоне средств выражения, таких как язык, одежда, со-

циальные отношения. Нередки конфликты, как между поколениями, так и 

между частями аккультурационной группы, и между самими контактными 

группами. В случаях межличностных психологических конфликтов, вероятно 

возникновение серьезных личностных проблем, способных вызвать аккуль-

турационный стресс и психологические расстройства. Влияние со стороны 

культуры А приводит к формированию комплекса привычных видов и форм 

деятельности, усвоенного репертуара ролевого поведения, адекватного си-

туациям, в которых индивид повседневно оказывается в условиях своей эт-

нической культуры. Влияние, оказываемое культурой Б, является новым, и 

требует от личности приспособления к новым средовым условиям. Экологи-

ческий контекст может оказаться совершенно новым, например, развитие ин-

дустриально урбанизированных комплексов в сибирской тайге, либо частич-

но новым, например, постройка промышленного предприятия, электростан-

ции или горнорудного производства в прежде сельскохозяйственном регио-
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не
31

. Поскольку процесс аккультурации активизирует две культурные тради-

ции, в психологическом исследовании и в психологической практике необ-

ходимо принимать во внимание влияние на личность со стороны двух ком-

плексов факторов.  

При этом также необходимо учитывать коллективную ориентацию 

обеих контактных групп, а также мнения индивидуальных членов каждой 

контактной группы. Индивидуальные представления социально-доминантной 

группы включают в себя, в том числе, сформулированную национальную по-

литику и общие демографические установки, определяющие широкий кон-

текст повседневной жизни представителей групп, переживающих аккульту-

рацию, в экономической, политической, правовой и образовательной сферах.  

На уровне группы можно рассматривать национальную политику, про-

водимую доминантной группой, и цели, которых придерживаются конкрет-

ные группы, переживающие процесс аккультурации в этнически гетероген-

ном обществе. На личностном уровне можно исследовать общую идеологию 

доминантного населения и установки представителей групп, вовлеченных в 

аккультурационный процесс. 

 

Четыре вида ориентаций при аккультурации32
 

 Групповая  

ориентация 

Личностная  

ориентация 

Доминантная группа Национальная  

политика 

Идеология  

аккультурации 

Группа,  

переживающая  

аккультурацию 

 

Групповые цели 

Аккультурационные  

установки 

В рамках схемы, предложенной Дж. Берри, можно провести сравнения 

между индивидами и их группами, а также между поколениями внутри се-

мей, между личностями, переживающими процесс аккультурации, и тем ши-

роко понимаемым обществом, в которое они аккультурируются. Как прави-

ло, когда опыт аккультурации создает проблемы для личности, наблюдается 

явление аккультурационного стресса. С учетом политики и действий доми-

нантной группы, Дж. Берри предлагает различать два общих направления ак-

культурационного процесса: «мейнстрим – меньшинство» и «мультикуль-

турное» направления.  

 Направление «мейнстрим – меньшинство» характеризу-

ется представлением о наличии одной доминантной культуры 

(мейнстрима), множества сателлитных или соподчиненных, по 

отношению к доминантной, культур (меньшинства), а также – 

некоторого количества примыкающих групп – аборигенов, бе-

женцев и т. д.  
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 «Мультикультурное» направление характеризуется тем, 

что ни одна группа не занимает доминантного положения ни в 

одном регионе и ни в одной социальной сфере. Мелкие по чис-

ленности группы включаются в состав более крупных множест-

вом социально значимых способов.  
 

Модель межэтнических взаимоотношений предопределяет направление 

научного исследования.  

 В рамках модели «мейнстрим – меньшинство», исследователи, 

как правило, проводят анализ установок мейнстрима в отноше-

нии меньшинств и сравнительно редко анализируют установки 

меньшинств в отношении мейнстрима, либо установки одного 

меньшинства в отношении другого меньшинства.  

 В рамках мультикультурной модели утверждается принцип ана-

лиза полной матрицы установок групп по отношению друг к дру-

гу, поскольку у каждой из групп существуют собственные уста-

новки по отношению ко всем другим группам и к самой себе, и 

эти установки должны быть максимально полно отражены в ис-

следовании.  

Аналогичным образом,  

 исследования аккультурации в рамках модели «мейнстрим 

– меньшинство», как правило, ограничиваются анализом 

изменений, переживаемых группой меньшинства, по мере 

того, как эта группа превращается в мейнстрим.  

 в рамках модели мультикультурализма, внимание исследо-

вателя должно направляться на изменения, переживаемые 

каждой контактной группой. 
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Модели распределения этнокультурных групп в  

этнокультурно-гетерогенных обществах33
 

 

Модель «мейнстрим – меньшинство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мультикультурная модель 
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Дж. Берри анализирует в качестве основных четыре варианта протека-

ния процесса аккультурации
34

 в рамках широкого культурно-политического 

контекста, образуемого большинством в любом обществе. Различия между 

альтернативными вариантами определяются тем,  

 насколько важны для переживающих аккультурацию 

индивидов 

 и этнокультурных характери-

стик группы, а также –  

 насколько значимым для членов группы является 

.  

 Если эти два фактора играют личностно значимую роль для каждого 

индивида в группе, то паттерн отношений, формирующихся между пе-

реживающей аккультурацию этнокультурной группой и обществом в 

целом можно назвать интеграционным: группа сохраняет собствен-

ную культурную неразрывность и, одновременно, интегрируется 
в общество, занимая в нем достойное место.  

 Остальные три варианта противостоят паттерну интеграции. Для асси-

миляционного паттерна, крайней формой которого является абсорб-

ция, характерен отказ со стороны группы от сохранения собствен-
ной этнокультурной специфичности (возможно, вынужденный, по 

причине возможности ее сохранения под угрозой физического уничто-

жения членов группы).  

 Полярной противоположностью ассимиляционного паттерна является 

паттерн обособления, характеризующийся отказом со стороны 

группы не только от сохранения собственной этнокультурной 
специфичности, но и от интеграции в общество, внутри которого 
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она существует. Если к такому отказу группу меньшинcтва принуж-

дает доминантное большинство общества, то паттерн обособления пре-

вращается в паттерн сегрегации.  

 Третьей альтернативой является паттерн маргинализации, характе-

ризующийся одновременно отказом (или невозможностью) от со-

хранения этнокультурной групповой специфичности, и отстране-
нием от участия в жизни доминантной группы. 

 

 

 

Четыре стратегии аккультурации в качестве функциональных  

ориентаций по двум базовым критериям 
35

 

 

КРИТЕРИЙ 1 

   

Признается ли важным сохранение специ-

фической этнической идентичности и этно-

культурных характеристик группы? 

ДА НЕТ 

КРИТЕРИЙ 2   

Признается ли 

важным под-

держание от-

ношений с 

другими груп-

пами? 

 

ДА 

 

  

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

АССИМИЛЯЦИЯ 

 

НЕТ 

 

ОБОСОБЛЕНИЕ 

 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ 

При рассмотрении этих четырех альтернативных паттернов на кол-

лективном уровне, то есть с позиций поиска ответов на вопросы, какой 

должна быть национальная политика, чего ждут население вообще и этно-

культурные организации в частности, неизбежно происходит признание того, 

что формирование индивидуальных личностей происходит в определенном 

культурном контексте.  

С другой стороны, при изучении вопросов, связанных с личными 

предпочтениями, установками и ценностями, с идентичностью лично-

сти, к изучению процесса индивидуальной аккультурации вполне примени-

мы методы социальной и кросскультурной психологии.  

В американской и канадской кросскультурной и социальной психоло-

гии уже сформировались и уверенно заявили о себе по меньшей мере две ис-

следовательские традиции, ориентированные на изучение аспектов такого 
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компонента политики мультикультурализма, как сохранение и развитие эт-

нокультурных групп.  

 Первая группа исследовательских подходов направлена на изу-

чение личностных установок в отношении ассимиляции, инте-

грации, обособления и маргинализации, получивших собира-

тельное наименование аккультурационных аттитюдов.  

 Второе направление исследований обращено к проблемам, свя-

занным с этнической идентичностью.  

Среди различных этнокультурных групп Канады было проведено ис-

следование с применением специально разработанной шкалы, с целью вы-

явить отношение представителей различных групп к каждой из четырех ак-

культурационных стратегий
36

. Наименее привлекательной для всех респон-

дентов оказалась маргинализация, промежуточное положение заняли асси-

миляция и обособление, наиболее приемлемым паттерном была названа ин-

теграция, что в полной мере согласуется с официальной политикой мульти-

культурализма. Важно то, что между этнокультурными группами, образую-

щими канадское общество, существует согласие – важный фактор обеспече-

ния социальной и психологической стабильности общества, слабость которо-

го в других обществах приводит к серьезным социальным и психологиче-

ским конфликтам. 

Согласно исследованию HSBC Bank International37, канадцы - 

самые дружелюбные и открытые по отношению к новым поселен-

цам. Опрос проводился в 48 странах среди 2155 человек, считаю-

щих себя мигрантами. Более 95% новоиспеченных канадцев при-

знались, что легко обзавелись друзьями на новом месте. 

Эксперты HSBC Bank International подчеркивают, что на фоне 

Европы, исламизация которой идет огромными темпами, Канада со 

стороны действительно представляется тихим райским уголком, 

где все люди толерантны, терпимы и не страдают бытовым нацио-

нализмом. В тройку стран, где легко приживаются трудовые ми-

гранты, также попали Германия и Австралия. Труднее всего найти 

компанию новоприбывшим в Объединенных Арабских Эмиратах, 

хотя 54% респондентов ответили, что имеют друзей среди местно-

го населения. Согласно результатам опроса, с наибольшими труд-

ностями из-за разности культур сталкиваются те, кто приехал в Ки-

тай и Индию. 

Канадская модель на протяжении многих лет подтверждает 

свою надежность и эффективность, что заставляет европейские 
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страны задуматься о необходимости заимствования канадского 

опыта. Разумеется, в Канаде существуют и антииммигрантские на-

строения, и расизм, но существенная разница в том, что ни один ме-

стный политик не сделает их основой своей предвыборной про-

граммы, потому что сегодня именно в руках иммигрантов находит-

ся та часть избирательных бюллетеней, которая способна решить 

судьбу любых выборов. 

Профессор Джорджтаунского университета Сюзен Мартин счи-

тает, что страны мира должны срочно унифицировать свою полити-

ку по отношению к мигрантам, так как в противном случае террори-

сты смогут пользоваться существующими лазейками. Профессор 

политологии Оттавского университета Доминик Арели считает, что 

идеализировать канадскую модель преждевременно. «Все трагиче-

ские столкновения коренного населения с мигрантами, прокатив-

шиеся в разных уголках планеты, в самое ближайшее время могут 

случиться и в Канаде. По пропорциональному числу иммигрантов 

Канада занимает ведущее место в мире. Наша страна с большой ско-

ростью летит в светлое будущее, сидя на бочке со взрывчатой сме-

сью, на которой написано: «Иммигранты всех стран, объединяйтесь 

в Канаде», - сказал эксперт. 

Опрос службы Gallup показал38, что 39% американцев хотели 

бы, чтобы в их страну приезжало меньше иммигрантов. Это доволь-

но неожиданный результат: год назад такое мнение разделяли 45% 

опрошенных жителей США, в 2001 году - 58%, а в 1985-м - 65%. 

Минимальное число жителей США выступало против притока им-

мигрантов в 1965 году - 33%. 

Ныне 64% американцев считают, что приток иммигрантов, в 

целом, позитивно влияет на их страну. 30% придерживаются про-

тивоположного мнения. Gallup выдвигает версию, что антиимми-

грантские настроения пошли на спад, потому что американцев ныне 

больше волнуют иные проблемы - например, Ирак, рост цен на 

нефть и состояние экономики. На этом фоне дебаты о полезности 

или бесполезности иммигрантов утратили накал: лишь 4% опро-

шенных ныне считают проблему иммиграции - главной проблемой 

США (в январе таких было 11%). 
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В то же время большинство - 63% жителей США - ныне убеж-

дены в том, что иммигранты больше забирают у американского го-

сударства (за счет пользования его услугами, дотациями, пособия-

ми и пр.), чем дают ему (например, в виде налогов). Впрочем, 79% 

респондентов уверены в том, что большинство иммигрантов зани-

маются низкооплачиваемой, непрестижной работой, на которую не 

претендуют местные жители. Оценки зависят от политических 

пристрастий: либералы, в целом, больше сочувствуют иммигрантам 

и чаще призывают власти США увеличить размеры иммиграции, их 

оппоненты - консерваторы - доказывают, что иммигрантов и так 

слишком много. 

По данным Министерства Внутренней Безопасности 

США\Department of Homeland Security, в 2007 году в США легально 

иммигрировали (то есть официально получили документы, даю-

щие разрешение на проживание и работу) около 1 млн. человек. 

Большинство из них прибыли из Мексики, Китая и Филиппин. В 

2007 году 660.5 тыс. недавних иммигрантов стали гражданами США 

(большинство из них из Мексики, Индии и Филиппин). Число вы-

ходцев из стран бывшего СССР, натурализировавшихся в США в 

прошедшем году, крайне невелико: в двадцатку государств, поста-

вивших большинство новых граждан для Соединенных Штатов, во-

шла только Украина (8.6 тыс.). 

По данным Центра Исследований Иммиграции Center for 

Immigration Studies, в 2007 году 37.9 млн. из примерно 300 млн. 

жителей США были иммигрантами39. Таким образом, ныне каждый 

восьмой житель Соединенных Штатов является иммигрантом. 

Это рекордно высокий результат: для сравнения, в 1990 году 

иммигрантом был каждый тринадцатый житель США, в 1980-м году 

- каждый шестнадцатый, в 1970-м - каждый двадцать первый. Каж-

дый из трех иммигрантов находится в США незаконно. Большинство 

нелегалов составляют выходцы из Мексики и иных стран Цен-

тральной и Южной Америки. Начиная с 2000 года, в США перебра-

лось 10.3 млн. иммигрантов - это наиболее "иммигрантская" семи-

летка за всю историю страны. Более половины из них были неле-

галами. 
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31% взрослых иммигрантов не имеют законченного школьного 

образования (для уроженцев США этот показатель равен 8%). При 

этом, доля иммигрантов с высшим образованием выше, чем для на-

селения США. 

Иммигранты в США живут более бедно, чем уроженцы Соеди-

ненных Штатов. К примеру, 33% домохозяйств иммигрантов (семья 

или группа людей, живущая вместе и имеющая общий бюджет) яв-

ляются получателями какой-либо социальной помощи - среди до-

мохозяйств американцев таких лишь 19%. 17% иммигрантов живут в 

бедности - их вдвое больше, чем бедняков-американцев. 

С течением времени, многие иммигранты добиваются значи-

тельных материальных успехов, однако и среди тех, кто живет в 

США 20 лет и более, больше бедняков и получателей социальной 

помощи, по сравнению с обычными американцами. 

Согласно результатам исследования, проведенного исследова-

тельской организацией Pew Research Center, количество человек, 

нелегально прибывающих в США значительно сократилось за по-

следнее время40. Напомним, что это уже не первые заявления, что 

США стали гораздо менее привлекательной страной для иммигран-

тов. До этого статистика, опубликованная Бюро переписи США, 

четко демонстрировала, что общий иммиграционный приток в стра-

ну сократился. Скорее всего это произошло из-за экономического 

кризиса. 

Теперь же стало известно, что впервые за почти десятилетний 

срок число лиц, количество людей, въезжающих в страну неле-

гально, стало меньше числа тех, кто приезжал с Штаты на законных 

основаниях. 

Согласно последним данным Бюро переписи населения\U.S. 

Census Bureau, "белые" больше не составляют расовое большинство 

в каждом десятом округе США41.  В 2006 году белые нелатиноаме-

риканского происхождения составляли менее половины населения 

в 303-х из 3141 округов. Для сравнения, в 2000 году они составляли 

меньшинство в 262 округах, а в 1990 - в 183.  По анализу газеты 

New York Times, меньшинства составляют большинство в трети са-

мых населенных округов страны.  Больше всего представителей ра-
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совых меньшинств ныне проживают в округе Лос-Анджелес, со-

ставляя 7 млн. человек (71% общего населения округа).  

Латиноамериканцы являются самой быстрорастущей этниче-

ской группой в США. Согласно переписи, представители этой 

группы все больше населяют небольшие города и сельские местно-

сти. С 2000 по 2006 гг. общее  население подобных округов вырос-

ло на 3%, в то время как население латиноамериканцев в тех же 

местах выросло на 22%.  

В 2006 году количество представителей национальных мень-

шинств впервые достигло 100 млн. и ныне составляет примерно 

треть населения США. Согласно данным Национальной Конферен-

ции Законодательных Собраний Штатов\National Conference of 

State Legislatures, в 2007 году власти штатов приняли более 1400 

законов с целью ограничения иммиграции.  По прогнозам феде-

рального статистического агентства, к 2050 году в США "белые" 

больше не будут относиться к единственной, опознаваемой группе 

большинства, так как половина американских жителей будут при-

надлежать к разным группам национальных меньшинств. 

 
Изучение этнокультурных групп в этногетерогенном обществе детер-

минировано тремя группами факторов, таких как  

 государственная политика,  

 научно-исследовательская парадигма,  

 влияние, которое они оказывают на каждую этнокультурную 

группу в обществе.  

Необходимо учитывать, что все три фактора сосуществуют в рамках 

более широкого национально-идеологического контекста, диапазон проявле-

ний которого варьирует от маргинализации до интеграции. Государственная 

политика может как согласовываться, так и находится в противоречии по от-

ношению к доминантной национальной идеологии, то же самое может быть 

сказано и о парадигмах научного исследования («мейнстрим–меньшинство» 

либо «мультикультурализм»). 
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Взаимоотношения между национальной идеологией,  

правительственной политикой, парадигмами научного  

исследования и их последствия для этнических групп42
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние перечисленных факторов на этнокультурную группу и выбирае-

мую ею аккультурационную стратегию не одинаково. Наиболее предпочтите-

лен такой вариант, когда все перечисленные компоненты, включая националь-

ную идеологию, согласуются друг с другом, обеспечивая либо интеграцию, ли-

бо ассимиляцию.  
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Однако, в реальности такая ситуация складывается редко, в силу сущест-

вующих между факторами различий индивидуального и иных порядков:  

 население страны неоднородно по взглядам,  

 приоритеты государственной политики в социальном секторе (об-

разование, здравоохранение, занятость) требуют реального эконо-

мического подкрепления,  

 между научными школами существует конкуренция в отношении 

наиболее валидных исследовательских подходов,  

 стратегии аккультурации сменяют друг друга не только в силу ин-

дивидуально-личностных предпочтений, но и вследствие смены 

поколений и перемен в социальном статусе.  

Все эти обстоятельства приводят к рассогласованию между компонента-

ми исследования.  

Третья проблема связана с пониманием того, какова природа культу-

ры. Культура – это некая данность или нечто, созданное людьми? Согласно 

ранним представлениям, под культурой понималось нечто «внешнее», требую-

щее исследования, наблюдения и описания. Под культурой понимался совмест-

ный образ жизни людей, составляющих социально взаимодействующую груп-

пу. Культура передается от поколения к поколению через посредство процессов 

инкультурации и социализации. Таким образом, культура рассматривалась в 

качестве данности, предшествующей во времени жизни индивидуального члена 

группы.  

Такое понимание существенно повлияло на теоретическое осмысление 

тех явлений, с которыми имеет дело куросскультурная психология. В связи с 

этим, основная задача кросскультурной психологии определялась как понима-

ние того, каким образом существующие сложившиеся культуры влияют на пси-

хологическое развитие людей и направляют их повседневное поведение. Одна-

ко, с приходом в различные области психологии когнитивных подходов, людей 

стали рассматривать не просто в качестве объектов воздействия, в качестве 

«жертв» собственных культур, но и в качестве активно действующей стороны 

этого процесса, способной к самостоятельному познанию, оценке и интерпре-

тации факторов культуры. То есть различные люди по-разному переживают 

различные аспекты собственной культуры, к которой они принадлежат и носи-

телями которой они являются. Субъективные индивидуальные «ситуативные» 

контексты стали отличать от объективных совместных «экологических» кон-

текстов культуры. 

Л. С. Выготский отмечал, что деятельность человека развертывается как 

процесс в интерпсихическом пространстве социальной системы
43

. Это про-

странство задает логику и структуру деятельности. 

В восточных и западных странах строение социальных систем и деятель-

ности очень разные
44

. В истории Европы постепенно накапливалось рассогла-
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сование социальных систем с разрушаемой биосферной средой. Особенно в 

Средиземноморье люди получали от природы лѐгкую добычу и разрушали еѐ 

неумеренным потреблением. Экологический кризис вызывал миграции, войны, 

смешение народов и разрушение прежних социальных структуры. Происходил 

переход от внешних форм агрессии народов друг против друга к самоагрессии 

всего общества как целого, от взаимной рефлексии культур разных народов к 

развитию рефлексивной культуры, науки и психологии. 

В Азии природная среда более жесткая и трудоѐмкая. Эти сложные 

природные условия требовали сохранения традиций деятельности и сложный 

иерархизированных структур общества
45

. На Востоке люди сохраняют жѐст-

кие связи с обществом и не стремятся к индивидуальной организации дея-

тельности. На Востоке нет благоприятных условий для развития рефлексив-

ной культуры. 

В силу этого, западные психологи создали упрощенные представления 

строении человеческой деятельности. Человек действует в направлении 

удовлетворения своих потребностей. Человек в западном понимании – оди-

нокий индивидуалист. На западе социальное пространство разрушено. В раз-

рушенном социальном пространстве деятельность реализует потребности 

индивида, выполняющего эту деятельности. 

На Востоке деятельность выполняется людьми в плотном многоуров-

невом интерпсихическом пространстве. Субъектом деятельности является не 

отдельный индивид, а живой социальный организм. И мотивация, и логика 

деятельности определяются этим организмом. 

Идея индивида как субъекта деятельности – это европейская идея. В 

Азии субъектом деятельности выступает группа, чаще всего – родовая. Более 

того, эта группа сама не чувствует себя субъектом, поскольку есть Дао, кос-

мос – настоящий субъект всего. Люди стремятся слиться с эти космосом, не 

претендуют на его покорение. Они всегда – соучастники деятельности, а не 

самостоятельные исполнители.  

Противостояние восточного и западного мировоззрений проявляется в 

следующем: ассимилятивный способ понимания мира на Западе и аккомода-

тивный – на Востоке. Западный человек, чтобы понять явление, стремится 

найти ему место в схемах и категориях. Восточный человек стремится себя 

уподобить логике явления и своими психическими процессами воспроизве-

сти логику понимаемого. Европеец стремится захватить и применить, азиат – 

подстроиться. 

Мышление развивается как способ разрешения противоречий, возни-

кающих в системе образов мира. Рассогласование образов, «плохие гешталь-

ты» заставляют западного человека размышлять, придумывать концепции, 

наводить теоретические мосты с помощью логики речи и общественных по-
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нятий. Слово для европейца – Бог. Научные концепции требуют логической 

стройности, не допускают многозначности и размытости понятий. 

Иначе решаются противоречия в системе образов мира на Востоке. На 

Востоке изначально нет доверия слову. Слово многозначно, зависит от си-

туации, от состояния слушателя. Слушателю говорится так, как он может по-

нять. От самого слушателя зависит – что им понимается из слов. Поэтому 

слова не всегда оказываются устойчивыми конструкциями. Образы текучи, 

они всегда «интерпсихические», поэтому традиционно не фиксируются в 

текстах. Логика мысли – всегда порождение конкретной ситуации, и только 

вместе с ней имеет смысл. 

В восточной культуре противоречие образов обычно решается не путем 

выстраивания теоретических конструкций, а путем снижения уровня субъ-

ектности человека. Человек – временный и частный субъект. Реальный субъ-

ект всего – мир, Дао, космос, природа. Один из способов разрешения проти-

воречий – это отказ от них. Следует отдать решение судьбе или тому, кто ре-

ально организует твою жизнь. Например, медитация – уход от плохой реаль-

ности и одновременное расширение пространства образов. Либо покорное 

ожидание решения по типу аккомодации и согласия. Поэтому построение на-

учных теорий и концепций на Востоке – это всегда беседа с самим собой. Все 

такие конструкции привязаны  конкретному моменту.  

Типичное отличие западных и восточных теорий – это атомизм и хо-

лизм. Западному человеку атомизм дает уверенность во власти над миром. 

Восточный человек всегда ощущает присутствие невидимого целого. За вся-

кой видимостью всегда есть нечто неявное. Только глупый человек опирает-

ся на видимость вещи. Антисенсуализм и субъективность – это два компо-

нента, которые позволили бы обогатить существующее психологическое 

знание, но в качестве методологической схемы анализа они только начинают 

осваиваться.  

По вектору «Запад – Восток» проходит дискуссия московской и петер-

бургской психологических школ. Петербургская школа придерживается за-

падных позиций – сенсуализма и атомизма. В ней психика понимается через 

отдельные ощущения и их комбинацию. Это и В. М. Бехтерев, и Б. Г. Анань-

ев. Индивид своими взглядами определяет строение деятельности и общест-

ва. 

Московская школа исходит из мысли Л. С. Выготского о том, что «ин-

трапсихическое» развивается из «интерпсихического», и концепции социаль-

ной детерминации психики, что вполне понятно восточному человеку. Хо-

лизм московским психологам ближе, чем атомизм. В восточных структурах 

деятельности существуют нелокальные системы организации образов мира: 

никто не является индивидуальным субъектом, деятельность и образы текут 

в «интерпсихическом» пространстве коллективного субъекта. 

 
1.2.2. ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА В ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИИ: ЛИЧ-

НОСТЬ ИЛИ КВАЗИЛИЧНОСТЬ? 
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Вопросы для самоконтроля к теме 1 

«Культурные основания человеческого поведения» 

1. Какое понятие выступает базовым теоретическим конструктом в 

кросскультурной психологии? 

2. В какие классы можно сгруппировать все известные определения по-

нятия «культура»? Перечислите и охарактеризуйте эти классы. 

3. К каким явления применимо понятие культуры? 

4. Что выступает основным признаком, характеризующим культуру? 

5. Чем дополнилось раннее представление о культуре как об относитель-

но конкретном контексте индивидуального развития человека? 

6. Сформулируйте определение кросскультурной психологии. Кто его 

автор? 

7. Как определяет культуру Г. Триандис? 

8. В каком виде можно представить путь изучения связи между культу-

рой и человеческим поведением? 

9. Чем становятся нормы, когда они разделяются большинством людей в 

группе? 

10. Что создает условия для развития особенностей культуры, поведения 

и навыков социализации? 

11. Назовите главные факторы, формирующие культуру, создающие спо-

собы социализации детей в данной культуре. 

12. Как определял культуру К. Клакхон? 

13. Чему аналогичны мемы и что они в себя включают? 

14. Как определил культуру Д. Матсумото? 

15. Есть ли разница между культурой и национальностью? Какая? 

16. Кто автор экокультурного подхода? 

17. Какие переменные включает в себя экокультурный подход? 

18. В чем состоит основное различие между этими двумя переменными? 

19. Как называется подход, противоположный экокультурному направле-

нию? 

20. Что представляют собой эмическая и этическая перспективы? Объяс-

ните. 

21. Сколько измерений существует у общего пространства, внутри кото-

рого могут действовать представители разных исследовательских тра-

диций? Назовите и охарактеризуйте. 

22. Какую традицию изучения психологического функционирования в ус-

ловиях различных культур заложили И. Кант и Д. Юм? 

23. Какая традиция изучения психологического функционирования в ус-

ловиях различных культур возникла в эпоху Романтизма? 

24. Чем завершилась полемика между этими двумя направлениями? 

25. Какие термины предложил для обозначения этих направлений К. 

Пайк? 

26. Объясните различие между этическим и эмическим подходами. 

27. Какие подходы в психологии имеют такие же корни? 
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28. В чем заключается номотетический подход? Объясните. 

29. В чем заключается идеографический подход? Объясните. 

30. Сравните между собой номотетический и идеографический подходы. 

31. Сравните между собой этический и эмический подходы. 

32. Перечислите задачи кросскультурной психологии. 

33. Сформулируйте первую проблему кросскультурной психологии. 

34. Сопоставьте между собой понятия «привнесенное этическое», «эмиче-

ское» и «производное этическое». 

35. Сформулируйте цели кроскультурной психологии. 

36. Назовите теоретические ориентиры кросскультурной психологии. 

37. Охарактеризуйте абсолютизирующий теоретический ориентир кросс-

культурной психологии. 

38. Охарактеризуйте релятивистский теоретический ориентир кросскуль-

турной психологии. 

39. Охарактеризуйте универсалистский теоретический ориентир кросс-

культурной психологии. 

40. Из чего, по мнению Р. Плутчика, образованы базальные человеческие 

эмоции? 

41. Что подтверждается кросскультурными исследованиями эмоций? 

42. Сформулируйте вторую проблему кросскультурной психологии. 

43. Каким образом Д. Берри определяет аккультурацию? 

44. Что такое дисонантная аккультурация? 

45. Что вызывает диссонантную аккультурацию? 

46. Что затрудняет процесс аккультурации? 

47. Возможна ли бесконфликтная акультурация? Приведите пример. 

48. Какими двумя формулами описывается процесс аккультурации? 

49. Что такое культурная трансмиссия? 

50. Посредством чего происходит культурная трансмиссия? 

51. Какие разновидности культурной трансмиссии выделял Д. Берри? 

52. Назовите групповые ориентации аккультурации. 

53. Назовите индивидуальные ориентации аккультурации 

54. Что характерно для направления аккультурационного процесса 

«мейнстрим – меньшинство»? 

55. Что характерно для «мультикультурного» направления аккультураци-

онного процесса? 

56. На что направлено исследование в рамках модели «мейнстрим – 

меньшинство»? 

57. На что направлено исследование в рамках мультикультурной модели? 

58. Чем отличаются исследования аккультурации в рамках модели «мейн-

стрим – меньшинство»? 

59. Чем отличаются исследования аккультурации в рамках мультикуль-

турной модели? 

60. Сколько стратегий аккультурации выделил Д. Берри? Назовите. 

61. Чем определяются различия между четырьмя стратегиями аккульту-

рации? 
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62. Что характерно для интеграционного паттерна аккультурации? 

63. Что характерно для ассимиляционного паттерна аккультурации? 

64. Что характерно для паттерна обособления? 

65. Что характерно для паттерна маргинализации? 

66. На что направлены паттерны (стратегии) аккультурации на коллек-

тивном уровне? 

67. На что направлены паттерны (стратегии) аккультурации на индивиду-

альном уровне? 

68. Охарактеризуйте исследовательские традиции, ориентированные на 

сохранение и развитие этнокультурных групп. 

69. Какой паттерн (стратегия) аккультурации представляется наиболее 

приемлемым? 

70. Какими факторами детерминировано изучение этнокультурных групп 

в этногетерогенном обществе? 

71. Чем могут вызываться различия между факторами? 

72. Сформулируйте третью проблему кросскультурной психологии. 

73. Каким образом повлияло на определение главной цели кросскультур-

ной психологии развитие когнитивной психологии? 

74. Каким образом характеризовал Л. С. Выготский деятельность челове-

ка в связи с культурой общества? 

75. Что характерно для пространства социальных систем и деятельности в 

западных и в восточных культурах? 

76. Кто выступает субъектом деятельности в западном понимании и в 

восточном понимании? 

77. Для каких культур характерна идея индивида как субъекта деятельно-

сти – западных или восточных? 

78. В чѐм проявляется противостояние восточного и западного мировоз-

зрений? 

79. Каким образом решается противоречие образов в западной культуре? 

80. Каким образом решается противоречие образов в восточной культуре? 

81. В чѐм выражается типичное отличие западных и восточных теорий? 

82. По какому вектору проходит дискуссия московской и петербургской 

психологических школ? 

83. Каких позиций придерживается петербургская психологическая шко-

ла? 

84. Что характерно для московской психологической школы? 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В КРОСС-

КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

2.1. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского 
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Культурно-историческая школа родилась о второй половине 1925 г. До 

1927 г. разработка еѐ концепции велась на «реактологическом» языке: знаме-

нитая формула Льва Семѐновича Выготского S → X → R, где X – средство, 

S – цель деятельности (стимул), R – результат деятельности. Здесь налицо 

только внешняя преемственность с классической формулой S → R.  

В процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание 

культурного опыта, но и приѐмы и формы культурного поведения и культур-

ные способы мышления
46

. Таким образом, в развитии следует различать две 

основные линии.  

Первая линия – натуральное развитие поведения, тесно связанное с 

процессами общеорганического роста и созревания. 

Вторая линия – культурное совершенствование психологических 

функций, выработка новых способов мышления, овладение культурными 

средствами поведения. 

Например, ребенок старшего возраста может запоминать лучше и 

больше, чем ребенок младшего возраста, по двум существенно разным при-

чинам. 

Ребенок может запоминать лучше потому, что развились нервно-

психические процессы, лежащие в основе памяти – развилась «мнема» или 

«мнемические функции ребенка». Мнема – органическая основа памяти. Она 

могла за этот срок существенно не измениться. 

Могли развиться приѐмы запоминания. Ребенок мог научиться лучше 

пользоваться своей памятью, овладеть мнемотехническими способами запо-

минания. 

В действительности, всегда могут быть открыты обе линии развития. 

Ребенок старшего возраста запоминает не только больше, но он запоминает 

иначе, другим способом. В процессе развития, формы поведения всѐ время 

качественно изменяются, одни формы превращаются в другие. 

Ребенок, который запоминает при помощи географической карты или 

плана, или схемы, или конспекта – пример культурного развития памяти. 

Культурное развитие заключается в усвоении таких приѐмов поведе-

ния, которые основаны на употреблении знаков в качестве средств для осу-

ществления той или иной практической операции. Культурное развитие – это 

овладение такими вспомогательными средствами поведения, какими являют-

ся язык, письмо, система счисления и др. 

Ребенок, не проделавший культурного развития или стоящий на отно-

сительно низкой ступени такого развития – это ребенок-примитив. Детская 

примтивность – это особая форма детского недоразвития. Задержка в куль-

турном развитии ребенка бывает связана с тем, что ребенок не овладел куль-

турными средствами поведения, чаще – языком. 

Примитивный ребенок – здоровый ребенок. Это отличает примитивизм 

от слабоумия. Примитивы способны проделать нормальное культурное раз-

                                                 
46

 Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка // Вестник Московского уни-

верситета. Сер. 14. Психология. 1991. № 4. С. 5 – 18. 
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витие и достичь интеллектуального уровня культурного человека. Детская 

примитивность может сочетаться с естественной одаренностью. 

Примитивность – это задержка в культурном развитии поведения, вы-

званная недостаточным овладением средствами культурного мышления. За-

держка в развитии логического мышления и в образовании понятий вызвана 

непосредственно тем, что дети ещѐ недостаточно овладели языком – главным 

орудием мышления и образования понятий. Например, девочка, сменившая 

ещѐ не окрепший национальный язык на русский, так и не овладела до конца 

умением пользоваться языком как орудием мышления. Она умеет пользо-

ваться языком как средством сообщения, но не понимает – как можно делать 

заключения н основании слов, а не на основании того, что она видела собст-

венными глазами. Полная замена одного, неокрепшего языка, другим, также 

не завершенным, не проходит безнаказанно для психики. Эта замена одной 

формы мышления другой понижает психическую деятельность там, где она и 

без того не богата. 

Современные исследования, проведенные методом ядер-

но-магнитного резонанса, показывают, что организация облас-

тей мозга может быть различной, в зависимости от того, в каком 

возрасте произошло овладение языком. Когда двуязычные люди 

выучивают оба языка в детстве, то в зоне Брока один и тот же уча-

сток отвечает за построение сложных предложений. Но если че-

ловек овладевает вторым языком в подростковом возрасте, то в 

зоне Брока задействуются два различных участка. Во втором слу-

чае правое полушарие активизируется в большей степени, чем 

когда языки были освоены в детском возрасте. Кроме того, язы-

ковая функция связана с деятельностью разных участков коры го-

ловного мозга: в процессах, связанных с языком и речью, участ-

вует зона Брока, затылочный отдел мозга связан со значениями 

слов и с отдельными словами (так называемая супрамарги-

нальная извилина). Зона Брока в левой лобной доле отвечает за 

порождение речи, зона Вернике в левой височной доле связана 

с пониманием языка. 
Обычно две линии психологического развития – натурального и куль-

турного – сливаются так, что их бывает трудно различить и проследить каж-

дую в отдельности. В случае резкой задержки одной какой-нибудь из этих 

двух линий, происходит их более или менее явное разъединение, как это 

видно в случае детской примтивности. 

Эти же случаи показывают, что культурное развитие не создает чего-

либо нового, помимо того, что заключено в натуральном развитии. Культура 

вообще не создает ничего нового сверх того, что дано природой. Она ви-

доизменяет природу сообразно целям человека. Культурное развитие пове-

дения заключается во внутреннем изменении того, что дано природой в на-

туральном развитии поведения. 
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Всякий культурный приѐм поведения может быть всегда полностью и 

без остатка разложен на составляющие его нервно-психические процессы. 

Поэтому первой задачей научного исследования культур-

ных приёмов поведения, по Л. С. Выготскому, является вскрытие ес-

тественных психологических процессов, которые его образуют. 

Типичное своеобразие культурного поведения состоит в том, что внут-

ренние задачи решаются с помощью внешних средств. Отношение между на-

туральным и культурным запоминанием может быть наглядно выражено с 

помощью треугольника. 

Х (знак) 

 

 

 

 

 

 

          А                                      В 

 

Треугольник Л. С. Выготского 

 

При натуральном запоминании устанавливается простая ассоциативная 

или условно-рефлекторная связь между двумя точками А и В.  

При мнемотехническом запоинании с помощью знаков, вместо одной 

ассоциативной связи АВ устанавливаются две другие АХ и ХВ, приводящие 

к такому же результату, но другим путем.  

Каждая из связей АХ и ХВ является таким же условно-рефлекторным 

процессом замыкания связи в коре головного мозга, как и связь АВ. Новыми 

являются не элементы, но структура культурного приема запоминания.  

Второй задачей научного исследования культурных 

приёмов поведения, по Л. С. Выготскому, является выяснение струк-

туры культурного приема. В приѐмах культурного поведения естественные 

психологические процессы объединяются структурно. Это значит, что все 

входящие в состав этого приѐма процессы представляют собой сложное 

функциональное и структурное единство. В этом единстве выделяются, 

 во-первых, задача, на решение которой направлен данный приѐм, 

 во-вторых, средство, при помощи которого этот культурный при-

ѐм осуществляется. 

С точки зрения натурального развития поведения, верны оба перечис-

ленных момента. С точки зрения культурного развития поведения, знак или 

вспомогательное средство культурного приѐма образует структурный или 

функциональный центр. Включение в процесс поведения знака, при помощи 

которого оно совершается, перестраивает весь строй психологических опера-

ций, так же как включение орудия труда перестраивает весь строй трудовой 

операции. 
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Культурное развитие поведения – это развитие особого типа, обладаю-

щее своими закономерностями. На культурное развитие влияют те же два ос-

новных фактора, которые влияют и на органическое развитие – это биологи-

ческий фактор и социальный фактор. Однако, соотношение между биоло-

гическим и социальным факторами иное. 

В культурном развитии органическое созревание играет скорее роль 

условия, чем двигателя процесса культурного развития. Структура процесса 

культурного развития определена извне. Все средства культурного поведения 

по своей природе социальны. В большинстве исследований изучалось то, как 

биологическое созревание ребенка определяет постепенное усвоение речи. 

Меньше исследовалось обратное влияние речи на развитие мышления. В 

сфере культурного развития, поведение индивида есть функция от социаль-

ного целого. Культурное развитие ребенка идет как бы извне. Это скорее эк-

зо-, чем эндорост. Усваивая русский ил английский язык, человек овладевает 

совершенно различными системами мышления. 

Третьей задачей научного исследования культурных 

приёмов поведения, по Л. С. Выготскому, является выяснение психо-

генеза культурных форм поведения. Культурное развитие ребенка проходит 

последовательно четыре основных стадии или фазы, возникающие одна из 

другой. Взятые в целом, эти стадии описывают полный круг культурного 

развития какой-либо психологической функции. 
 Первая стадия – стадия примитивного поведения или прими-

тивной психологии. Например, запоминание материала естест-

венным или примитивным способом. Объѐм запомненного опре-

деляется мерой внимания, заинтересованности и индивидуаль-

ными особенностями памяти. Трудности, которые встречаются 

на первой стадии, приводят ребенка ко второй стадии. 
 Вторая стадия – стадия «наивной психологии». Либо ребенок сам 

открывает мнемотехнический приѐм запоминания, либо ему по-

могают взрослые. Например, перед ребенком раскладывают кар-

тинки и подбирают слова для запоминания в естественной связи с 

картинками. Глядя на картинки, ребенок легко воспроизводит 

весь ряд слов. Но сам ребенок ещѐ не знает, как использовать 

картинки, чтобы запомнить ряд новых слов. Глядя на картинку, 

он воспроизводит не то слово, которое ему было задано, а то, ко-

торое напоминает картинка. Как у примитивного человека связь 

мыслей принимается за связь вещей, так у ребенка на второй ста-

дии связь вещей принимается за связь мыслей. Примитивный че-

ловек не знает законов природы, а ребенок не знает собственной 

психологии. Вторая стадия – переходная. 
 Третья стадия – стадия внешнего культурного приѐма. Ребенок 

научился правильно пользоваться карточкой. Теперь он заменяет 

процесс запоминания сложной внешней деятельностью. 
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 Четвертая стадия – внешняя деятельность при запоминании с 

помощью знака переходит во внутреннюю деятельность. 

Внешние стимулы заменяются внутренними. Ребенок запоминает 

и сами картинки, они ему больше не требуются, чтобы заучивать 

слова. Л. С. Выготский называет этот приѐм «вращиванием». 

Кроме «вращивания», существуют ещѐ два типа перехода третьей 

стадии в четвертую. 
 I тип – вращивание по типу шва.  

Подобно тому, как шов, соединяя две части органической 

ткани, быстро приводит к образованию соединительной ткани, 

сам шов становится больше не нужным. Аналогичным обра-

зом происходит выключение знака, которым была опосредо-

вана та или иная психологическая операция. Например, слож-

ные реакции выбора: между стимулом и реакцией сначала 

вдвигаются названия или какие-нибудь ассоциативные по-

средники. После упражнения, эти посредники выпадают, ре-

акция переходит в простую сенсорную, а потом – в простую 

моторную форму. 
 II тип – вращивание внешнего прима внутрь.  

Ребенок, усвоив структуру какого-нибудь внешнего приѐ-

ма, в дальнейшем строит внутренние процессы по этому типу. 

Он начинает прибегать к внутренним схемам, начинает ис-

пользовать в качестве знака свои воспоминания, прежние зна-

ния и т. д. Однажды решенная задача приводит к правильному 

решению задач во всех аналогичных ситуациях при изменен-

ных внешних условиях. 

Намеченные Л. С. Выготским четыре стадии подтверждаются следую-

щими данными: 

 Во-первых, развитие арифметических операций у 

ребенка: 

I стадия – примитивного поведения – натуральная арифметика ребен-

ка, т. е. все его оперирование с количествами до того, как он 

умеет считать: сравнение большего и меньшего, распределе-

ние по одному там, где надо разделить 
II стадия – наивной психологии – ребенок знает числа, но не знает, как 

при помощи чисел производится счѐт. В. Штерн попросил 

девочку сосчитать, сколько у него пальцев – она ответила, 

что умеет считать только свои пальцы 
III стадия – стадия внешнего культурного приѐма – счет на пальцах 

IV стадия – внешняя деятельность с помощью знака переходит о 

внутреннюю: счет в уме, когда пальцы больше не нужны. 

 Во-вторых, развитие памяти: 

I стадия – механическое запоминание 

III стадия – мнемотехническое запоминание 
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IV стадия – логическое запоминание. 

 Таким образом, три типа памяти образуют генетический ряд, в котором 

один тип переходит в другой. С этой точки зрения, логическая память чело-

века есть вращенная внутрь мнемотехническая память. 

 В-третьих, развитие речи и мышления. 

 Одни психологи считают мышление и речь совершенно разными про-

цессами, другие – отождествляют мышление и речь, и определяют мысль как 

речь минус звук. 
I стадия – примитивного поведения – доречевое поведение. Генетиче-

ски, мышление и речь имеют совершенно разные корни. До 

того этапа, когда ребенок открывает для себя инструмен-

тальную функцию слова, развитие речи и мышления идѐт 

независимыми путями. Были установлены доинтеллектуаль-

ные корни речи и доречевые корни интеллекта. Период, 

предшествующий образованию речи, Карл Бюлер предложил 

называть шимпанзеподобным возрастом. 
III стадия – стадия внешнего культурного приѐма. Ребенок открывает 

инструментальную функцию слова. Он открывает, что каж-

дая вещь имеет своѐ имя. Это означает перелом в развитии 

ребенка. Ребенок начинает активно расширять свой словарь, 

спрашивая о каждой вещи – как она называется. Линия раз-

вития речи и линия развития мышления перекрещиваются. 

В. Штерн назвал это величайшим открытием, которое делает 

в своей жизни. 
IV стадия – внешняя деятельность с помощью знака переходит о 

внутреннюю, т. е. внешняя, эгоцентрическая речь переходит 

во внутреннюю. Ж. Пиаже показал, что речь становится пси-

хологически внутренней прежде, чем она становится физио-

логически внутренней
47

. Эгоцентрическая речь – внешняя по 

форме и внутренняя по психологической функции (это речь 

для себя). Эгоцентрическая речь – переходная от внешней 

речи к внутренней. На границе школьного возраста коэффи-

циент внутренней речи падает с 0,5 до 0,25. 

Для исследования культурного развития ребѐнка, Л. С. Выготский 

предлагает специальный метод, который он называет «инструментальным». 

Этот метод основан на раскрытии инструментальной функции культурных 

знаков в поведении и развитии. 

Инструментальный метод опирается на функциональную методику 

двойной стимуляции, т. е. поведение ребенка организуется при помощи двух 

рядов стимулов, каждый из которых имеет различное функциональное зна-

чение в поведении. Условием решения стоящей перед ребенком задачи явля-

ется инструментальное употребление одного ряда стимулов, т. е. использова-

ние его в качестве вспомогательного средства для выполнения психологиче-

                                                 
47

 Piaget J. Judgement and Reasoning in the Child. New York: Hartcourt, Brace, 1928. 
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ской операции. В обобщенном виде этот метод можно выразить так: ребѐнок 

в овладении собой и своим поведением идѐт тем же путѐм, что и в овладении 

внешней природой. Употребление знаков в качестве вспомогательных 

средств психологически аналогично употреблению орудий в деятельности. 

Инструментальный метод является методом историко-

генетическим. Этот метод позволяет: 

 анализировать состав культурного приѐма поведения 

 анализировать структуру этого приѐма как целого и как функ-

ционального единства всех образующих его процессов 

 анализировать психогенез культурного поведения. 

Инструментальный метод является объективным и естественнонауч-

ным. Он не изучает уже сложившуюся и развитую функцию, он изучает про-

цесс образования культурных форм поведения. Наиболее благоприятной для 

применения инструментального метода является третья стадия – стадия 

внешнего культурного приѐма поведения. 

 

2.2. Современная методология кросскультурно-психологических  

исследований 

 

2.2.1. Планирование корреляционных исследований в кросскультурной пси-

хологии и психогенетике
48

 

Существуют, по крайней мере, четыре области планирования исследо-

вания, которые редко рассматриваются в литературе, посвященной методам 

психологической науки. 

Первая область — многомерный эксперимент. Планы много-

мерного исследования, в частности эксперимента, являются обобщением 

традиционных схем для случая           n-зависимых переменных
49

. В обычном 

эксперименте мы исследуем влияние одной независимой переменной
50

 на 

одну зависимую. Многоуровневый факторный эксперимент проводится для 

изучения влияния 1, 2,..., т независимых переменных также на одну зависи-

мую переменную. Многомерный эксперимент предполагает схему т х п, где 

т — число независимых переменных, п — число зависимых переменных. 

Уже применение плана для 2 независимых и 2 зависимых переменных тре-

бует выявления связей между каждой парой независимая — зависимая пере-

менная, т.е. построения 4 таблиц средних результатов 2 х 2 (если сравнива-

ются средние). Кроме того, требуется выявить влияние уровня каждой неза-

                                                 
48

 Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб: Издательство «Питер», 2000. С. 

129 – 138.  
49

 Зависимая переменная – переменная, на которую влияют одна или несколько зависимых 

переменных. Обычно в эксперименте ставится задача выявить, влияют ли одна или более 

независимых переменных на одну или более зависимых переменных предсказуемым обра-

зом. 
50

 Независимая переменная – та, которую варьирует сам экспериментатор, чтобы выявить 

еѐ влияние на зависимую переменную. 
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висимой переменной, а также влияния их взаимодействия на корреляцион-

ную связь между двумя зависимыми переменными. 

Более сложные планы многомерного психологического эксперимента 

очень трудоемки и требуют автоматизированного планирования и проведе-

ния эксперимента, а также особых компьютерных программ обработки ре-

зультатов. По крайней мере, планирование многомерных экспериментов пре-

доставляет исследователям широкие возможности для творчества. 

Вторая область планирования исследования — эксперимент в 

дифференциальной психологии или индивидуально-

психологический эксперимент. Целью этого эксперимента являет-

ся выявление индивидуальных различий поведения в однородных ситуациях. 

Даже в обычном многомерном исследовании основной гипотезой являются 

не безусловные суждения «Если А, то В», а условное суждение «Если А, то В 

— при условии С1, В — при условии C2 ... и т.д.». В качестве условия высту-

пают дополнительные переменные — индивидуально-психологические раз-

личия. 

В дифференциально-психологическом эксперименте эти дополнитель-

ные переменные становятся основными: мы исследуем личность как детер-

минанту поведения. Основным статистическим показателем в этом исследо-

вании является не мера центральной тенденции, а показатели вариации зна-

чений зависимой переменной. Независимая переменная (задания испытуемо-

му, экспериментальное воздействие) превращается в дополнительную. Варь-

ирование независимой переменной превращается в процедуру подбора мето-

дом, сочетающим стратификацию и рандомизацию, например, при разработ-

ке тестов группы отбираются по полу и возрасту, но по другим показателям 

они уравниваются. 

Планирование дифференциально-психологического исследования — 

еще одна важнейшая и недостаточно разработанная область эксперименталь-

ной психологии. 

Третья область — кросскультурные исследования. Любое 

кросскультурное исследование проводится для сопоставления поведения ин-

дивидов, выросших в разных социокультурных условиях. Факторы естест-

венного развития и фона (истории), которые в обычном общепсихологиче-

ском исследовании выступают как источники артефактов, в кросскультурном 

исследовании являются аналогами независимой переменной. 

По сути своей кросскультурное исследование является вариантом экс-

перимента ex-post-facto (эксперимента, на который ссылаются). Поэтому и 

все требования к ex-post-facto, а также ограничения при интерпретации полу-

ченных результатов относятся и к кросскультурному исследованию в равной 

мере Интерес к сравнительному изучению закономерностей психического 

развития представителей различных культур очень велик, и поэтому плани-

рование кросскультурных исследований является одной из наиболее интен-

сивно развивающихся областей экспериментальной психологии. 
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Четвертое, особое направление — планы исследований в психоге-

нетике. Рассмотрим подробнее 2 последних области. 

 

2.2.2. Кросскультурное исследование 

Кросскультурное исследование является, по сути, частным случаем 

плана сравнения группы. При этом число сравниваемых групп может коле-

баться (минимум — 2 группы). 

Условно можно выделить 2 основных плана, используемых в кросс-

культурных исследованиях. 

Первый план: сравнение 2 и более естественных или отобранных мето-

дом рандомизации групп из 2 популяций. 

Второй план: сочетание плана сравнения 2 и более групп с лонгитюдом, 

при котором сопоставляются не только различия в особенностях поведения 

этих групп, но изучается процесс изменения этих особенностей под влиянием 

времени либо времени и дополнительных внешних факторов. 

Однако содержание кросскультурных исследований настолько своеоб-

разно, что большинство специалистов в области теории психологического 

метода выделяют их в особый тест. 

Главная особенность кросскультурной психологии — предмет, кото-

рый и определяет специфику метода. 

Кросскультурная психология берет свое начало в трудах В. Вундта и 

французских социологов начала XX в.: Г. Лебона, А. Фулье, Г. Тарда. 

Однако эти ученые не проводили эмпирических исследований. Мето-

дологом кросскультурной психологии (как и эмпирической психологии) стал 

Вильгельм Вундт. В 1900-1920 гг. он предпринял издание грандиозной, 10-

томной «Психологии народов». Главным проявлением «народного духа» он 

считал языковую деятельность (в отличие от языковой системы — предмета 

исследования лингвистов). Этот труд наряду с «Основами физиологической 

психологии» стал основным вкладом В. Вундта в психологию. Работа «Про-

блемы психологии народов» является сборником статей, представляющих 

собой краткое изложение исследовательской программы В. Вундта, и служит 

введением в многотомную «Психологию народов». 

Вундт выделял в науке о «национальном духе» по крайней мере 2 дис-

циплины: «историческую психологию народов» и «психологическую этноло-

гию». Первая является объяснительной дисциплиной, вторая — описатель-

ной. 

Законы «психологии народов» — суть законы развития, а основа ее — 

3 области, содержание которых «превышает объем индивидуального созна-

ния: язык, мифы и обычаи». В отличие от французских психологов и авст-

рийских психоаналитиков В. Вундта меньше всего интересовало массовое 

поведение и проблема «личность и масса», а больше — содержание «нацио-

нального духа» (Volksgeist), что, впрочем, соответствовало представлению о 

психологии как «науке о сознании». Он подчеркивает генетический приори-

тет «национального духа» перед индивидуальным: «В истории человеческого 
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общества первым звеном бывает не индивидуум, но именно сообщество их. 

Из племени, из круга родни путем постепенной индивидуализации выделяет-

ся самостоятельная индивидуальная личность, вопреки гипотезам ра-

ционалистического Просвещения, согласно которым индивидуумы отчасти 

под гнетом нужды, отчасти путем размышления соединились в общество». 

Скрытая полемика с французскими социальными психологами присутствует 

и в трактовке роли подражания. В. Вундт на примерах усвоения индивидуу-

мами 2 языков показывает, что подражание есть не основной, а лишь сопро-

вождающий фактор при социальных взаимодействиях, аналогичной критике 

он подвергает и «теорию индивидуального изобретения». На место этих тео-

рий он ставит процессы «общего творчества», «ассимиляции» и «диссимиля-

ции», но до конца не раскрывает их природу. 

Основным методом «психологии народов», по В. Вундту, являлось по-

нимание, сравнительная интерпретация элементов культуры. 

В современной кросскультурной психологии господствует эмпириче-

ский метод. 

Предметом кросскультурных исследований являются особенности 

психики людей с точки зрения их детерминации социокультурными факто-

рами, специфичными для каждой из сравниваемых этнокультурных общно-

стей. 

Отсюда вытекает то, что для правильного планирования кросскультур-

ного исследования следует, во-первых, как минимум, определиться с тем, ка-

кие особенности психики могут быть потенциально подвержены влиянию 

культурных факторов, а также выявить множество параметров поведения, 

соответствующих этим особенностям. Во-вторых, требуется дать операцио-

нальные, а не теоретические определения понятиям «культура» и «культур-

ный фактор», а также описать множество этих факторов, которые предполо-

жительно могут повлиять на различия в психических особенностях и поведе-

нии людей, принадлежащих к разным культурным общностям. 

В-третьих, следует выбрать адекватный метод исследования и адекват-

ную методику для измерения особенностей поведения людей, принадлежа-

щих к разным культурам. 

В-четвертых, следует определиться с объектом исследования. Нужно 

выбрать для изучения такие популяции, которые явно представляют собой 

субъекты разных культур. Кроме того, важнейшее значение имеет отбор или 

выбор групп из популяций, которые были бы репрезентативны с точки зре-

ния принадлежности к сопоставляемым культурам. 

Рассмотрим более подробно эти вопросы. 
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Кросскультурная психология начинается там, где кончается психогене-

тика. Результатом психологического исследования является определение от-

носительного вклада генотипа и среды в детерминацию индивидуальных 

различий людей по какому-либо психологическому свойству. 

В состав средовой детерминации входят и культурные факторы. Следо-

вательно, на первый взгляд, гипотеза любого кросскультурного исследования 

должна касаться тех свойств психики, которые в большей мере зависят от 

среды, чем от наследственности, или же существенно зависят от среды. 

Однако нет ни одного индивидуально-психологического параметра, ко-

торый в той или иной степени не подвергался бы средовым влияниям. По-

этому гипотезы о культурной детерминации психологических свойств охва-

тывают весь их спектр: от психофизиологических параметров до ценностных 

ориентации личности. 

Среди факторов культуры, которые могут потенциально влиять на ин-

дивидуально-психологические различия, выделяются универсальные и спе-

цифические.                                                       

Существует множество классификаций, характеризующих психологи-

ческие особенности культур. 

Наиболее популярна классификация X. С. Триандиса, который сфор-

мулировал понятие «культурный синдром» — определенный набор цен-

ностей, установок, верований, норм и моделей поведения, которыми одна 

культурная группа отличается от другой. 

Основными измерениями культуры он считает «простоту—сложность», 

«индивидуализм—коллективизм», «открытость—закрытость». Ряд исследо-

вателей выделяют такие параметры, как: 1) дистанция власти — степень не-

равномерности распределения власти с точки зрения данного общества, 2) 

избегание неопределенности и 3) маскулинность—фемининность. 

Разумеется, эти параметры являются крайне примитивными. Даже «за-

коренелый» этнопсихолог никогда не сочтет их достаточными и даже необ-

ходимыми для описания той или иной культуры. 

Сам термин «культура» — крайне неопределенный. Можно вслед за К. 

Поппером считать культурой «третий мир», созданную людьми систему 

«преобразованной реальности». 

Чаще всего культурные различия сводят к этническим, и под кросс-

культурным исследованием подразумевают этнопсихологическое исследова-

ние. Иногда культуры (точнее — группы людей, принадлежащие к разным 

культурам) различают по другим критериям: 1) место проживания — речь 

идет о «городской» и «сельской» культуре; 2) религиозная принадлежность 

— имеют в виду православную, мусульманскую, протестантскую и пр. куль-

туры; 3) приобщенность к европейской цивилизации и т.д. 

Гипотезы, которые формируются при проведении кросскультурных ис-

следований, выражают причинно-следственные отношения между культур-

ными факторами и психическими особенностями. Культурные факторы счи-

таются причиной различия психических свойств индивидуумов, принадле-

жащих к разным культурам. 
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Существует обоснованное предположение об обратном влиянии пси-

хических особенностей индивидуумов на характер культуры народов, к кото-

рым эти народы принадлежат. 

В частности, такие гипотезы можно выдвинуть в отношении темпера-

ментных, интеллектуальных и ряда других психических особенностей, на-

следственная детерминация которых весьма существенна. Кроме того, био-

физические факторы также влияют на индивидуально-психологические раз-

личия. Однако классические кросс-культурные исследования проводятся в 

рамках парадигм: «культура—причина, психические особенности — следст-

вие». 

Очевидно, что любое кросскультурное исследование строится по не-

экспериментальному плану, экспериментатор не может управлять культур-

ными факторами. Следовательно, нет никаких методических оснований счи-

тать связь «культура — особенности психики» причинно-следственной. Пра-

вильнее было бы говорить о корреляционной зависимости. 

В зависимости от методической направленности и предмета содержа-

ния крос-скультурные исследования делятся на несколько типов. 

Ф. Ван де Вайвер и К. Леун предложили классифицировать кросскуль-

турные исследования в зависимости от двух оснований: 1) конфирматорное 

(направленное на подтверждение либо опровержение теории) — эксплора-

торное (поисковое) исследование, 2) наличие или отсутствие контекстных 

переменных (демографических или психологических). 

Обобщающее исследование проводится при наличии возможностей пе-

реноса или обобщения результатов, полученных при исследовании одной 

культурной общности, на другие. Эти исследования опираются на некоторую 

теорию и не учитывают влияния контекстных переменных, поэтому в стро-

гом значении не могут быть отнесены к кросскультурным. Они проводятся 

для подтверждения универсальных гипотез, относящихся ко всем представи-

телям вида Homo sapiens и уточняют внешнюю валидность. 

Исследования, базирующиеся на теории, включают факторы кросс-

культурного контекста. В них проверяются гипотезы о конкретных связях 

культурных и психических переменных. В строгом значении термина 

«кросскультурное исследование» только их можно считать таковыми. Но 

чаще встречаются исследования психологических различий. Обычно приме-

няется стандартная измерительная процедура и определяется существование 

значимых различий в среднем или стандартном разбросе измеряемых психи-

ческих свойств 2 или более групп, принадлежащих к разным культурам. 

Культурные факторы при планировании исследований не учитываются, а 

привлекаются лишь для интерпретации полученных различий. 

Последний тип исследований — «специальные исследования внешней 

валидности» (точнее было бы сказать — экологической) направлены на вы-

явление различий в проявлении психических свойств под влиянием культур-

ных факторов. Исследуется влияние ряда факторов на 1 (реже 2 или 3) пси-

хические особенности. Для обработки данных привлекается техника регрес-

сионного анализа. Как правило, у исследователей нет никаких предваритель-
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ных соображений о том, какие культурные переменные и в какой мере влия-

ют на психические особенности. 

Главная проблема планирования кросскультурного исследования — 

конструирование или выбор методики для регистрации параметров поведе-

ния, валидных по описанию к изучаемым психическим особенностям. Любая 

психологическая измерительная методика является продуктом культуры, ча-

ще всего — западной, и может иметь адекватное значение только в контексте 

этой культуры. Первая задача исследователя —добиться высокой (содержа-

тельной) валидности методики, иначе испытуемые попросту не будут «вклю-

чаться» в процесс исследования. 

То, что многие авторы считают достижением конструктной (концепту-

альной) валидности, является не чем иным, как свидетельством того, что 

обобщенные представления об исследуемом психическом явлении у лиц, 

принадлежащих к изучаемым культурным группам, соответствуют теорети-

ческим представлениям исследователя. 

И в «кросскультурном треугольнике» (не путать с Бермудским) необ-

ходимо добиться универсальности поведенческих признаков, измеряемого 

свойства и их высокой валидности. 

 
Хотя многие исследователи считают процедуру нахождения «культур-

но-поведенческих аналогов» основной, я не склонен разделять их позиции. В 

конце концов физик-теоретик имеет право на свое суждение о причинах па-

дения тел на землю, отличное от представления, принятого в том или ином 

племени или социальной группе. Равным образом это касается и психологии 

как естественной науки. Если же понятие «интеллект» кто-то трактует как 

социальный интеллект или сводит его к успешности решения учебных задач, 

а не рассматривает его теоретически как общую способность к умственной 

деятельности, то это его проблема. Другой вопрос, в какой мере на теорети-

ческое представление автора исследования влияет его принадлежность к оп-

ределенной культуре? Является ли его взгляд универсальным? 

Для того чтобы избежать «культуральной односторонности», предло-

жены два подхода: конвергентный и дивергентный. Конвергентный подход 

состоит в том, что исследование проводят представители всех культурных 

групп, которые являются объектом. 

Каждый исследователь разрабатывает свой тест, который затем предъ-

является каждой группе. 

Таким образом, план исследования можно отобразить следующей схе-

мой (для 2 групп): 

Группа I   О1 (I)  О2 (II)  
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Группа II  О3 (I)  О4 (II) 

Очевидно, результаты сравнения О1 и О3 а также О2 и О4 будут свиде-

тельствовать о межгрупповых различиях. Причем сравнение О13 и О24 ста-

нет индикатором дифференцирующей силы методик О(I) и О(II). 

Различия результатов О1  и О2 , а также О3 и О4  будут являться показа-

телями влияния методики измерения на проявления поведения в разных 

группах. Сопоставление О12 и О34 дает информацию об эффекте смещения: 

влияние взаимодействия методики измерения и состава группы. 

Дивергентный подход состоит в учете представлений о природе явле-

ния, сложившихся у исследователей, принадлежащих к разным культурам, 

при составлении одной методики. Этот подход возможен лишь при разработ-

ке методики, где разнородность заданий не повлияет на ее надежность и ва-

лидность (например, при составлении опросников на ценностные ориента-

ции). 

В иных случаях этот подход ничем не отличается от конвергентного. 

И все же идеалом для большинства западных исследователей является 

создание универсальных или свободных от культуры методик. 

Методика, составленная исследователем, принадлежащим к той же 

культурной среде, что и тестируемая группа, скорее всего даст иные резуль-

таты при ее применении на группе лиц, принадлежащих другой культуре. 

В частности, тест на социальный интеллект, разработанный на мате-

риале исследований жизни и обычаев одного из кочевых племен Северо-

Восточной Африки, будет более успешно решен представителями этого пле-

мени, нежели тест, разработанный российским психологом на материале 

жизни рабочих и инженеров Среднего Урала. 

Эффекты последовательности могут оказать влияние на результаты ис-

следования, проведенного с помощью «конвергентного» плана. Поэтому ре-

комендуется удвоить число групп и каждую группу тестировать в опреде-

ленной последовательности. 

Усовершенствованный план конвергентного кросскультурного иссле-

дования для 2 культуральных общностей выглядит следующим образом: 

Культура      Группа 1  О1(I)   О2(II)  

Группа 2  О3(I)   О4(II)  

Культура II    Группа 3  О5(I)   О6(II)  

Группа 4  О7(I)   О8(II) 

Но даже этот план недостаточен. Необходимо контролировать влияние 

исследователя. В большинстве кросскультурных исследований тестирование 

проводит психолог, принадлежащий к одной из 2 тестируемых культураль-

ных общностей или же к 3-й — чаще всего западноевропейской либо северо-

американской. Коммуникативные проблемы могут быть основным источни-

ком погрешностей. Дело не только в знании испытуемым языка, которым 

владеет исследователь, или наоборот — знания исследователем языка изу-

чаемой национальной группы. Различия в поведенческих стереотипах, уста-

новках, способах общения и т.д. могут быть настолько велики, что приведут 

к нарушению всей процедуры тестирования и полному искажению результа-
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тов. Поэтому целесообразно, чтобы кросскультурные исследования проводи-

лись представителями обеих тестируемых культурных групп. Разумеется, 

применение балансировки, учитывающей личность экспериментатора, резко 

увеличивает число тестируемых групп. В этом случае следует отказаться от 

полного плана и воспользоваться планом «латинский квадрат». 

Наиболее подвержены влиянию культурных факторов результаты вер-

бальных тестов. Требуется оценить адекватность в каждой исследуемой 

группе изучаемых психологических конструктов, способа предъявления ма-

териала и содержания вопросов или утверждений. 
Д. Кэмпбелл и О. Вернер предложили технику двойного перевода ме-

тодики. Тест переводится с языка оригинала на язык культурной группы, а 

затем другой переводчик независимо переводит этот текст на язык оригинала. 

Рассогласования используют для устранения недостатков в формулировке 

утверждений. Второй прием, предложенный теми же авторами, — «децен-

трация», а именно, исключение из оригинального текста методики понятий и 

выражений, которые сложны для перевода или специфичны для культуры, к 

которой принадлежит автор методики. 

Однако до сей поры разработано лишь несколько методик, удовлетво-

ряющих критерию культурной универсальности. 

Американские этнопсихологи разделяют все методики на «культурно-

специфичные» и «универсальные». 

К числу тестов, «свободных от влияния культуры» (и то — по мнению 

авторов), принадлежат «прогрессивные матрицы» Дж. Равена, «Культурно-

свободный тест» (CFT) Р. Б. Кеттелла, опросники Г. Ю. Айзенка ЕР1 и EPQ, 

тест МакКрея и Косты «Большая пятерка» (Big Five) и ряд других. 

Большинство этнопсихологов считает, что попытки создания методик, 

свободных от влияния культуры, сродни поискам «вечного двигателя». 

Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 

Инструкция испытуемому. Как вы считаете, насколько характерны 

данные качества для вашего народа (для другого народа)? Качества оценива-

ются по 4-балльной шкале: 1 — данное качество отсутствует, 2 — качество 

выражено слабо, 3 — качество выражено средне, 4 — качество выражено в 

полной мере. 

Взаимовыручка 4321 1234 Разобщенность 

Замкнутость 4321 1234 Открытость 
Дисциплинированность 4321 1234 Своеволие 

Агрессивность 4321 1234 Миролюбие 
Верность традициям 4321 1234 Разрушение традиции 

Осторожность 4321 1234 Склонность к риску 
Уважение власти 4321 1234 Недоверие к власти 

Сердечность 4321 1234 Холодность 
Подчинение 4321 1234 Самостоятельность 

Устремленность в прошлое 4321 1234 Устремленность в будущее 
Законопослушность 4321 1234 Анархия 

Уступчивость 4321 1234 Соперничество 
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К числу специализированных методических свойств относится «Атлас 

аффективных значении», созданный Ч. Осгудом и его сотрудниками в 1975 г. 

Атлас содержит свыше 620 объективных индикаторов субъективных культур. 

Он является результатом обобщения кросскультурных исследований психо-

семантических структур юношей и подростков. Однако даже этот атлас соз-

давался на основе «универсальной» психологической концепции — теории 

метода «семантического дифференциала» Ч. Э. Осгуда. 

Процесс разработки измерительной методики для кросскультурного 

исследования можно разделить на 3 этапа: 1) выбор группы «надкультурных» 

(универсальных) переменных и создание культурно-универсальной методи-

ки; 2) выделение культурно-специфических переменных и дополнение мето-

дики; 3) корректировка методики путем ее кросскультурной валидизации. 

Такую кросскультурную валидизацию и модификации прошла методика из-

мерения социальной дистанции Е. С. Богардуса. 

В России очень мало методик, разработанных специально для кросс-

культурных исследований. Часто применяются модификации метода «Се-

мантический дифференциал» Ч. Э. Осгуда (В. Ф. Петренко), модификации 

теста личностных конструктов Дж. Келли (Г. У. Солдатова). 

К числу оригинальных следует отнести методику «Типы личностной 

идентичности», разработанную Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой, а также 

методику — «Культурно-ценностный дифференциал» (Г. У. Солдатова, И. М. 

Кузнецов и С. В. Рыжова). Рассмотрим последнюю в качестве примера. Цель 

этой методики — измерение групповых ценностных ориентаций: на группу, 

на власть, друг на друга и на социальные изменения. 

Ценностные ориентации сформулированы в рамках психологического 

универсального измерения культуры «индивидуализм—коллективизм». 

Шкала «ориентация на группу — ориентация на себя» рассматривается 

на основе таких параметров, как внутригрупповая поддержка (взаимовыруч-

ка — разобщенность), подчиненность группе (подчинение — самостоятель-

ность) и традиционность (верность традициям — разрушение традиций). 

Ориентация на изменения рассматривается в диапазоне «открытость к пере-

менам — сопротивление переменам» по параметрам: открытости — закрыто-

сти культуры (открытость — замкнутость), ориентации на перспективу (уст-

ремленность в будущее — устремленность в прошлое), степени риска 

(склонность к риску — осторожность). Ориентация друг на друга — в диапа-

зоне «направленность на взаимодействие — отвержение взаимодействия» по 

параметрам: толерантности — интолерантности (миролюбие — агрессив-

ность), эмоциональности (сердечность — холодность) и мотивации дости-

жения (уступчивость — соперничество). Ориентация на власть — в диапазо-

не «сильный социальный контроль — слабый социальный контроль» по па-

раметрам: подчинения запретительным и регулирующим стандартам общест-

ва (дисциплинированность — своеволие, законопослушность — анархия) и 

значимость авторитета (уважение к власти — недоверие к власти). 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



На основе «сырых» данных вычисляется степень выраженности изме-

ряемого качества и коэффициент совпадения степеней выраженности качеств 

в разных группах. 

Перейдем к решающему моменту любого кросскультурного исследова-

ния: выбору популяции, формированию и отбору групп. 

Исследователь в первую очередь должен выбрать популяцию, соответ-

ствующую гипотезе и плану эмпирического исследования. 

Возможны несколько вариантов. Во-первых, исследователь выбирает 

популяцию, исходя из практических задач: часто исследования проводятся в 

рамках, финансируемых государством, научными и общественными фондами, 

а также частными лицами программ. Иногда исследования проводятся с це-

лью прогнозирования, в частности, конфликтов на межэтнической почве. 

Исследователь проводит работу с той популяцией, которая соответст-

вует требованиям заказчика. 

Второй вариант: исследователь выбирает популяцию, исходя только из 

научных предпосылок. Кросскультурные популяции выбираются в соответ-

ствии с научной гипотезой, которая основана на психологической теории. 

Как правило, исследователи выбирают популяции, исходя из их положения 

на континууме свойства, характеризующего культуры: это могут быть «от-

крытость—закрытость», «индивидуализм—коллективизм» и пр. Выбор двух 

популяций позволяет проверить качественную гипотезу о влиянии культуры 

на поведение, а 3 популяции, расположенные, соответственно, на краях и в 

центре континуума, позволяют проверить количественную гипотезу. Реже 

популяции отбираются случайным образом из соображений удобства либо 

путем рандомизации. Часто приводят пример исследования Ш. Шварцем 

структуры ценностных ориентации у представителей 36 культур. Для этого 

Ш. Шварц приглашал исследователей, принадлежащих к различным этносам 

и желающих с ним сотрудничать, принять участие в эксперименте. 

Проведение исследований на естественных группах, которые «попа-

лись под руку», в современной методической практике не приветствуется, 

поскольку научные результаты, полученные таким путем, недостаточно ва-

лидны и с трудом поддаются теоретической интерпретации. 

После выбора популяций исследователь, занимающийся межкультур-

ным исследованием, должен сформировать выборку и распределить испы-

туемых по группам. 

В простейшем случае выборка состоит из двух групп испытуемых, 

принадлежащих к разным культурам. 

Отбор испытуемых в группы из популяции определяется путем рандо-

мизации либо путем стратометрической рандомизации. 

Но проблема в том, каким путем привлечь испытуемых к участию в ис-

следовании. Исследователь располагает ограниченным набором способов. Он 

может включиться в практическую работу, например в деятельность школь-

ной психологической консультации, и обследовать тех детей, которых при-

водят родители или которые сами обращаются за помощью. 
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В этом случае психолог может столкнуться с проблемой смещенности 

обследуемых групп. Предположим, ему надо сравнить особенности общения 

русских и армянских детей. Если он консультирует детей, испытывающих 

трудности при адаптации к условиям общения в русскоязычной школе, то 

можно предположить, что армянские дети будут испытывать большие про-

блемы в адаптации, но далеко не всегда их родители будут обращаться к рус-

скому психологу. 

Исследователь может привлечь добровольцев (за плату или энтузиа-

стов). Но известно, что группы добровольцев отличаются по своим характе-

ристикам от характеристик популяции в целом. К тому же многие добро-

вольцы могут включаться в исследование по политическим, идеологическим 

и другим внешним мотивам. 

Также психолог может уговорить людей принять участие в исследова-

нии, но при этом он должен иметь в виду, что на уговоры поддаются люди, 

которым легче вступить в контакт с представителем той культуры, к которой 

принадлежит исследователь. Поэтому выборка «рекрутеров» будет нерепре-

зентативной по отношению к популяции. Скорее всего, результаты будут 

смещены в сторону сходства психических характеристик двух культураль-

ных групп. Это произойдет даже в том случае, если исследователь не при-

надлежит ни к одной из изучаемых культурных групп (хотя в этом случае 

эффект будет несколько ослаблен). Как правило, на контакт с исследо-

вателем-психологом идут люди с высоким уровнем образования и доходов, 

знающие иностранные языки, открытые и толерантные, склонные к сотруд-

ничеству. 

Наконец, исследователь может отобрать испытуемых принудительно, 

если в этом заинтересованы представители власти. Такие исследования про-

водятся в армии, в тюрьмах, в закрытых учебных заведениях — там, где по-

ведение людей жестко контролируется. 

Однако в этом случае исследователь может столкнуться с искажениями 

результатов, саботажем и нежеланием испытуемых сотрудничать с ним. 

Кросскультурные исследования в психологии приобретают все боль-

ший размах и популярность. Интерес к кросскультурным исследованиям в 

наше время подогревается нерешенными политическими, социальными и 

экономическими проблемами, вспышками межнациональных конфликтов и 

бытового национализма. 

Осознание того, что мы живем в поликультурном мире, что непривыч-

ное не обязательно плохо, приходит к человечеству с большим опозданием. 

 

2.2.3. Методологическое единство социально-психологических 

и кросскультурно-психологических исследований 

 

Попытки взглянуть на кросскультурную психологию под социально-

психологическим углом зрения сопряжены с рядом проблем, поскольку ни 

социальная психология, ни кросскультурная психология не являются сами по 

себе «чистыми» науками. Сосуществуя в психологическом поле, каждая из 
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этих дисциплин носит пограничный характер, одна – со стороны социологии, 

другая – со стороны антропологии.  

Помимо этого, сама кросскультурная психология двулика:  

 С одной стороны, она предстает преимущественно как метод, и с 

этих позиций культура выступает в качестве независимой пере-

менной, репрезентирующей явления, происходящие естествен-

ным образом. В рамках данного направления в центре теоретиче-

ского внимания оказываются либо исследования, посвященные 

дифференцирующим различиям, либо обобщающие исследова-

ния транскультурных инвариантов конкретных психологических 

концепций. Это направление представлено работами Уайтинга, 

Стродтбека, Берри и других ученых
51

. Итак, кросскультурно-

психологический мейнстрим методологически развивается в 

экспериментальном русле. 

 С другой стороны, в литературе по кросскультурной психологии 

утверждается, что кросскультурная психология является само-

стоятельной областью научного знания. Фактически, кросскуль-

турная психология представляет собой одну из психологических 

дисциплин
52

, тесно связанную с  

 возрастной психологией,  

 дифференциальной психологией,  

 социальной психологией,  

 патопсихологией,  

 а также с теми разделами общей психологии, в которых изу-

чаются основные когнитивные и мотивационные процессы. 

Взаимосвязь между социальной психологией и кросскультурной пси-

хологией прослеживается на трех уровнях
53

:  

 во-первых, общие применяемые методы, в частности – оп-

росный метод;  

 во-вторых, общие принципы организации научного иссле-

дования;  

 в-третьих, социально-психологическая эпистемология 

кросскультурной психологии.  

                                                 
51

 Whiting J. W. M. The Cross-Cultural Method. // Handbook of Social Psychology, Vol. 1: 

Theory and Method. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954. P. 523 – 531.; Strodtbeck F. L. Con-

siderations of Metamethod in Cross-Cultural Studies. // American Anthropologist, 1964. No. 66. P. 

223 – 229.; Berry J. W. Introduction into Methodology. // Handbook on Cross-Cultural Psycholo-

gy, Vol. 2: Methodology. Boston: Allyn & Bacon, 1980. P. 1 – 28.; Berry J. W., Poortinga, Y. H., 
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Первый уровень, на котором в кросскультурной психологии дей-

ствуют социально-психологические процессы, связан с отсутствием под-

тверждений тезису о том, что экспериментальная ситуация имеет единый 

всеобщий смысл для всех участников эксперимента, независимо от их спе-

цифической этнокультурной принадлежности.  

В действительности, смысл эксперимента по-разному предстает для 

носителей различных культур, поэтому результаты, получаемые на основа-

нии эксплицитного предположения о всеобщем характере смысла экспери-

ментальной ситуации не пригодны для сравнения различных культур.  

Необходимо также отметить, что на качество ответов, получаемых ис-

следователем при проведении эксперимента, влияет способность исследова-

теля объясняться с участниками эксперимента на их языке не через перево-

дчика, а самостоятельно.  

Более сложный социально-культурный аспект исследования состоит в 
том, что смысл, вкладываемый участником эксперимента в задание, выпол-
няемое им в условиях конкретной ситуации, подвержен социальному влия-
нию. На получаемые исследователем результаты влияет не только владение 
языком, но и владение культурно и социально детерминированными стилями 
общения.  

Социальные факторы в условиях экспериментальной ситуации рас-
сматриваются в методологической литературе как «отклонения» или «арте-
факты», создающие избыточную инвариантность, которую необходимо дер-
жать под контролем и сводить к минимуму. Стремление расценивать их как 
отражение точной информации о межкультурных различиях смысловой и ин-
терпретационной систем ведет не только к отказу от строго эксперименталь-
ной парадигмы, но также и к отказу от методологического синтеза антропо-
логии и кросскультурной психологии, означая парадигмальный сдвиг, по-
скольку в рамках данной перспективы культура перестает интерпретировать-
ся как независимая переменная и становится важной частью собственно ин-
терпретационного процесса

54
.  

Второй уровень, на котором в кросскультурной психологии дейст-

вуют социально-психологические процессы – уровень организационный, 
ряд аспектов которого соотносится с межличностными контактами. Можно 
сказать, что вся современная кросскультурная психология строится на меж-
личностных контактах, однако, социально-психологические условия, предпо-
сылки возникновения и следствия таких контактов (социально-
психологическая динамика, обоюдные экспектации, атрибуция и отношения 
власти) почти не получали систематического изучения. Напротив, анализи-
руя с позиций социологии знания условия, ведущие к институциализации 
процессов кросскультурного психологического исследования, можно гово-
рить о том, что исследования в кросскультурной психологии претерпевают 
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формализацию и институциализацию в направлении социально-
психологической парадигмы

55
.  

Третий уровень, на котором в кросскультурной психологии дейст-

вуют социально-психологические процессы – эпистемологический. Он 
требует признать существование различных концепций личности, отличаю-
щихся от западноевропейской традиции, в соответствии с которой для всех 
людей является универсальным стремление к достижению личной автономии 
и к установлению контроля за материальным и социальным окружением. В 
неевропейской, восточной традиции личность рассматривается под углом 
зрения ее адаптации к материальному и социальному окружению. Проблема 
здесь состоит не в определении того, какое психологическое направление 
верно, а какое – нет. Кросскультурный обмен психологическими концепция-
ми, в том числе концепциями личности, обогащает психологию в целом. 
Важно отметить, что такой обмен носит социально-психологический харак-
тер

56
.  

Замена диалектики «привнесенного этического – эмического –

производного этического» дедуктивным подходом позволила бы перейти от 

констатации проблемы сопоставимости «западной», «восточной» и других 

психологических концепций к ее реальному решению.  

 На первом этапе необходимо было бы провести рефлексию и вы-

работать объяснения тех имплицитных посылок и концепций, из 

которых собственно состоят психологические теории в разных 

культурах, включая западноевропейскую психологию, которая 

является лишь одной в их ряду.  

 Далее, необходимо установить взаимосвязь между этими импли-

цитными посылками и концепциями, с целью выработки консен-

сусного знания о тех аспектах, которые считаются универсаль-

ными для всего человечества. Это позволило бы выработать кон-

сенсусные критерии верификации психологических концепций.  

 На завершающем этапе стало бы возможным выработать такие 

психологические теории, которые оказались бы применимы 

транскультурно.  
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Этапы дедуктивного процесса кросскультурного 

сопоставления этических и эмических 

психологических концепций
57 

 

Этап Содержание научной 

деятельности 

 

Культура А 

(«своя») 

 

Культура Б 

(«другая») 

 

1. 

 

Начинать с исследования 

«своей» культуры 

 

 

 

2. 

 

Произвести перенос на 

«другую» культуру 

 

 

3. 

 

Изучить «другую» культуру 

 

 

4. 

 

Сравнить две культуры 

 

 

 

 

5-1. 

 

 

Сравнение невозможно 

 

 

 

 

5-2. 

 

 

Сравнение возможно 
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ры Б 

Эмическое 
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ры А 

 

Эмическое 

для культу-

ры Б 

 

Эмическое 

для культу-

ры А 

 

Эмическое 

для культуры 
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Эмическое 

для  

культуры Б 

 

 

Эмическое 
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А 
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Этапы формирования интегрированной 

транскультурной парадигмы
58 

Этап 
Содержание научной 

деятельности 

Культура А («своя») Культура Б 

(«другая») 

1. Рефлексия (поиск определений) 

психологических концепций в 

культурах А и Б 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                   

 

 

 

 

2. Выявление общего между мо-

делями/теориями 

в культурах А и Б; 

Выработка общего  

стандарта  

(tertium comparationis)  

для сравнения 

3. Создание интегральной (новой) 

транскультурной (этической) па-

радигмы 

 

2.2.4. Современная классификация социально-психологических мето-

дов исследования этнических групп 

 

Во всем современном мире все более ощущаются и признаются как де-

фицит исследований, объектом которых являлись бы этнические меньшинст-

ва, так и необходимость большего внимания к проблемам культуры и этнич-

ности в психологических исследованиях
59

. Методология исследований в этой 

области почти не разработана, исключение составляют приобретшие значе-

ние классических труды Г. Тэджфела, сочетающие в себе и принципы экспе-

риментальной социальной психологии и глубокое философское осмысление 

социально-психологических предпосылок и условий, на основе которого мо-

жет быть выстроена система знаний по проблематике межгруппового и меж-

личностного взаимодействия и формирования социальной идентичности. 

Однако, в целом современная социальная психология не располагает четкими 

представлениями о том, как проводить исследования в области этнических 

взаимодействий и этнической идентичности, и о том, как интегрировать тео-

ретические и экспериментальные данные в общий корпус социально-
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психологической науки. Наиболее остро ощущается отсутствие адекватных 

парадигм и моделей, направленных на решение комплексных проблем кон-

цептуального и методологического характера, возникающих в процессе со-

циально-психологического изучения таких социальных групп, как этниче-

ские меньшинства.  
 Отдельные существующие социально-психологические исследо-

вательские подходы направлены на углубленное понимание кон-
кретной этнической общности или тех проблем, которые реле-
вантны в первую очередь для конкретной этнической группы.  

 Для другой группы подходов характерна направленность на вы-
яснение того, каким образом этнические или культурные ха-
рактеристики приводят к межгрупповой дифференциации, 
либо того, какие психологические следствия возможны при на-
личии определенных этнических или культурных характеристик.  

 Третья группа исследовательских подходов нацелена на верифи-
кацию и дальнейшее развитие существующих теорий этнич-
ности, и способна в перспективе привести к модификации суще-
ствующих теорий.  

 Наконец, четвертая группа не признает существования этни-
ческих и культурных переменных как таковых и не учитывает 
самостоятельной роли этих переменных в социальных процессах.  

Этнические группы характеризуются субъективной культурой
60

, вклю-

чающей в себя нормы, ценности и социальные установки, детерминирован-

ные культурой этноса, и лежащие в основе поведения представителей данной 

группы
61

. Культура и этничность – не синонимичные категории, изначально 

существовавшая культура этноса изменяется с течением времени по мере 

приспособления этнической группы к новым социальным условиям, что бы-

ло продемонстрировано как эмигрантами, так и коренными народностями
62

. 

Этнические группы дифференцируются не только в отношении своей куль-

туры, но и в отношении социально-статусного положения, занимаемого ими 

в обществе. Соответственно, различение культурных и социально-статусных 

переменных имеет принципиальное методологическое значение.  
Под термином группа мы будем понимать любую этническую группу, 

имеющую определенно выраженные специфические черты и характеризую-
щуюся особым социальным положением. Этническая группа может быть пони-
маема узко, например, саамы, и широко, например, народы Севера. При широ-
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ком понимании группы, отдельные этносы выступают в качестве подгрупп в ее 
составе.  

Для выделения этнической группы в качестве самостоятельной соци-

альной единицы существенным является наличие у представителей группы 

общих черт. Согласно определению, предложенному Финни и Лэндином, 

группы это такие категории людей, у которых признается исследователем 

наличие чего-то общего, а наиболее характерной общей чертой является 

культура данного этноса
63

.  

Исходя из данной интерпретации термина группа, внутригрупповыми 

исследованиями будут являться те, объектом которых выступает либо группа 

в узком понимании, либо родственные подгруппы, входящие в состав одной 

широко понимаемой этнической группы. Интра- или внутригрупповые ис-

следования нацелены главным образом на изучение социальных меньшинств, 

к которым относятся и этнические меньшинства. В социальной психологии 

этот вид исследований менее распространен, чем интер- или межгрупповые и 

компаративные исследования. Однако, внутригрупповые исследования обла-

дают рядом преимуществ по сравнению с межгрупповыми исследованиями.  

 Во-первых, внутригрупповой подход к этническому исследованию 

позволяет изучить группу с позиций ее собственных норм, ценно-

стей, социальных установок, избегая проведения того, что в кон-

цепции Г. Тэджфела обозначено термином «социальное сравнение» 

с остальной частью общества и с другими социальными группами. 

Внутригрупповое исследование позволяет выявить те проблемы, 

которые наиболее релевантны по отношению к данной группе, не 

упуская из виду нюансов, мимо которых может пройти не останав-

ливаясь психологический мейнстрим; позволяет выявить специфи-

ческие культурные характеристики и проследить влияние культур-

ных факторов.  

 Кроме того, внутригрупповое исследование позволяет развить ли-

бо верифицировать теории, объектом которых являются груп-

пы меньшинств, разработанные в среде социального большинства, 

собрать подтверждения применимости или неприменимости обще-

психологических конструктов и процессов к конкретной группе.  

Соответственно, межгрупповые исследования имеют своим объектом две 

или более социальных групп. К межгрупповым могут быть отнесены как собст-

венно компаративные исследования, так и гетерогенные исследования, для ко-

торых межгрупповое сравнение не является основной задачей. Наиболее рас-

пространенным видом межгрупповых исследований является изучение группы 

мейнстрима и группы меньшинства, например, в США – сравнение любой этни-

ческой группы с белым большинством общества. При проведении межгруппо-

вых исследований важно придерживаться принципа, согласно которому  
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 большинство общества не должно рассматриваться ис-

следователем как социальная норма, а  

 признаки, характеризующие группу меньшинства, не 

должны считаться социальной или психологической девиа-

цией по отношению к понимаемой таким образом «норме».  

Важно считаться с тем, что этнические или культурные дифференци-

рующие признаки не являются девиацией. 

Проведение межгруппового исследования связано с необходимостью 

решения сложных методологических проблем, таких как, в частности, при-

менение культурно сенситивных методик, дающих адекватные результаты в 

каждой из групп, являющихся объектами межгруппового исследования. Ре-

шение этих проблем лежит в плоскости кросскультурной психологии.  

Межгрупповые исследования обладают рядом преимуществ, а в некото-

рых случаях – это единственно возможная исследовательская парадигма, в рам-

ках которой может быть собрана обширная дескриптивная информация о диф-

ференциации по таким социальным показателям, как доход, образование, здра-

воохранение, а также проведено сравнение внутригрупповых процессов. Кроме 

того, межгрупповые исследования содействуют выявлению культурных харак-

теристик (норм, ценностей, социальных установок, форм поведения), на основа-

нии которых складываются этногрупповые различия, и позволяют проследить 

влияние этнокультурных характеристик на межгрупповую интеракцию и меж-

личностную интеракцию представителей различных групп
64

. 

Помимо разделения социально-психологических исследований этниче-

ских групп на внутри- и межгрупповые, в современной американской соци-

альной психологии предлагается классификация исследовательских методо-

логий на основании континуума, характеризующего глубину этнического 

анализа
65

. Под глубиной этнического анализа понимается то, в какой степени 

при проведении исследования учитываются  отличительные этнические или 

культурные характеристики. Трудностью применения континуума, предло-

женного Финни и Лэндином, является то, что не всегда возможно четко вы-

делить характерные отличительные категории, а в некоторых исследователь-

ских подходах они накладываются друг на друга. Категориальное разделение 

представимо в виде следующей таблицы «Определения и примеры моделей 

исследований, связанных с изучением этничности». 

 На одном полюсе предложенного Финни и Лэндином континуума 

располагаются исследования, ориентированные на общие теоре-

тические конструкты, признаваемые в качестве универсальных. 

Несмотря на что, что объектом исследования являются одна или не-

сколько этнических групп, культурные нормы, ценности либо уста-
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новки, релевантные рассматриваемой проблеме, эксплицитно не 

рассматриваются. Данная парадигма носит название модели общего 

процесса, поскольку задачи исследования предполагают прежде 

всего выявление общих конструктов или процессов, а не роли этни-

ческих либо культурных факторов в их формировании. 

 Для второй группы исследований характерно понимание интере-

сующего исследователя феномена внутри культурных рамок ис-

ходя из существующей литературы или предполагаемых куль-

турных ценностей и норм. Определенные культурные характери-

стики, такие как, например, структура семейной иерархии либо кол-

лективизм полагаются связанными с конкретной группой. Данная 

парадигма носит название модели предполагаемых этнических кор-

релятов. Термин корреляты указывает на то, что идентифицируе-

мые культурные характеристики ассоциированы с конкретной этни-

ческой группой, а вовсе не на то, что исследование является корре-

ляционным. Этнические корреляты в рамках данной модели строят-

ся на основании существующей литературы по проблеме либо на 

основании общих знаний и представлений, а не вычисляются непо-

средственно. 

 Исследования, относимые в соответствии с предложенным Финни и 

Лэндином континуумом, к третьей группе, направлены на изучение 

конкретных этнических или культурных факторов, имеющих 

психологическое значение. Культурные или этнические нормы, ус-

тановки или ценности рассматриваются в контексте интерпретации 

результатов исследования, исследователь стремится выявить их 

влияние на интересующую проблему. Предполагается, что перечис-

ленные факторы коррелируют с этничностью, поэтому  вычисление 

корреляций является одной из задач исследований, относимых к 

третьей группе. Данная группа исследований является наименее 

распространенной.  

Три исследовательских подхода по-разному соотносятся с общепсихоло-

гической теорией, которая была разработана европейцами и для европейцев. В 

настоящее время в психологической науке не выработано ясное понимание того, 

в какой мере различные психологические концепции позволяют адекватно объ-

яснять и понимать различные этнические группы. Более того, сами исследова-

ния по этнической проблематике не обладают стройной теорией, способной по-

служить основой для продуцирования гипотез. Очевидна потребность как в тео-

ретических, так и в дескриптивных внутри- и межгрупповых исследованиях, ох-

ватывающих широкий спектр этнических групп, что позволило бы сформиро-

вать корпус информации, способный послужить основой для оценки и верифи-

кации существующих и разработки новых теорий, релевантных этнической ди-

версификации.  

Континуум исследовательских моделей, который предложили Финни и 

Лэндин, позволяет выработать ориентиры для проведения необходимых соци-

ально-психологических исследований.  
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 Исследования, в задачи которых непосредственно входит изучение 

роли культуры и этничности в тех проблемах, которые представля-

ют исследовательский интерес, лучше всего организовывать в рам-

ках модели измеренных этнических коррелятов.  

 Модели общего процесса и предполагаемых этнических корреля-

тов
66

 не дают такого же непосредственного и эксплицитного пони-

мания этнических переменных, однако они могут быть полезны для 

определения тех факторов, которые будут учтены при проведении 

дальнейших исследований либо для проверки применимости теории 

к различным группам. 

Определения и примеры моделей исследований, свя-

занных с изучением этничности
67

 

 

Модель 

Примеры 

Внутригрупповое 

исследование 

Межгрупповое 

исследование 

Модель общего 

процесса: 

Релевантность этнических или 

культурных факторов как таковых 

не рассматривается 

Анализ языковой компетен-

ции билингвальных детей, осно-

ванный на литературе по билин-

гвизму 

Интерпретация различий в 

школьной успеваемости детей из 

различных этнических групп с по-

зиций демографических, а не 

культурных факторов 

Модель предпола-

гаемых этнических 

коррелятов: 

Предположения о релевантно-

сти этнических характеристик на 

основании либо литературы, либо 

общих представлений 

Сравнительный анализ диа-

лекта английского языка, кото-

рым пользуются афроамерикан-

цы в США и стандартного анг-

лийского языка, интерпретация 

данных которого основана на 

литературе, описывающей соци-

альные установки афро-

американского населения США в 

отношении языка 

Интерпретация дифференциа-

ции полоролевых установок пред-

ставителей различных этнических 

групп с позиций предполагаемых 

культурных различий 

Модель измерен-

ных этнических 

коррелятов: 

Оценка релевантных этниче-

ских факторов и их соотнесение с 

Этнически релевантные со-

циальные установки матерей, 

имеющих низкий доход и при-

надлежащих к группам этниче-

ских меньшинств, соотнесенные 

и оцениваемые с родительских 

Различия в сексуальных уста-

новках представителей группы 

этнического меньшинства и пред-

ставителей социального большин-

ства, интерпретируемые с позиций 

культурных различий в религиоз-
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проблемами, представляющими 

интерес для исследователя 

позиций ности и аккультурации 

 

Последовательно охарактеризуем каждую исследовательскую модель с 

точки зрения внутри- и межгрупповой специфики.  

Отличительной особенностью модели общего процесса является отсут-

ствие эксплицитного рассмотрения каких бы то ни было этнических перемен-

ных (включая нормы, установки и ценности), способных оказывать влияние на 

изучаемые явления. Внутригрупповые исследования в рамках этой модели чаще 

всего основываются на общепринятых конструктах и теориях, например, на тео-

рии атрибуции, способствуя их переносу на новые группы населения и считая 

их применимыми к любым этническим и культурным группам. В некоторых 

случаях этническая группа выбирается в качестве объекта исследования не 

преднамеренно, а потому, что именно она оказывается в фокусе внимания при 

изучении иных проблем.  

Межгрупповые исследования в рамках модели общего процесса характе-

ризуются наибольшей вероятностью неадекватной интерпретации. В традици-

онных психологических исследованиях, объектами которых выступают не-

сколько групп, требуется, чтобы группы были уравнены по всем релевантным 

фоновым переменным таким образом, чтобы наблюдаемые дифференцирующие 

различия (зависимые переменные) могли быть надежно приписаны изучаемому 

фактору или факторам (независимым переменным). При экспериментальных ис-

следованиях это достигается благодаря произвольному распределению. При 

изучении этнических групп произвольное распределение невозможно. Наиболее 

адекватной произвольному распределению альтернативой является подбор 

групп, характеризующихся наиболее близко соответствующими релевантными 

переменными. Несмотря на все попытки уравнять группы, все равно остается 

неупорядоченная совокупность факторов, включая те, которые обусловлены 

групповым мировоззрением, историческими и культурными традициями этни-

ческих и культурных групп, которые не имеют соответствий в других исследуе-

мых группах. Поэтому, несмотря на то, что межгрупповые исследования фикси-

руют дифференцирующие этногрупповые различия, они не способны предло-

жить объяснение наблюдаемой межгрупповой дифференциации, если в задачи 

исследования не входит рассмотрение специфических этнических или культур-

ных переменных. А в рамках модели общего процесса задачи исследования не 

предполагают изучения такого рода переменных
68

.  

Несмотря на это, объектом исследований по проблемам общей психоло-

гии и психологии развития нередко оказываются различные этнические группы, 

однако, этничность выступает как фактор, не релевантный исследуемым про-

блемам. Иными словами, результаты исследований могут демонстрировать раз-
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личия между группами, но вопрос о причинах этих различий остается открытым 

и не рассматривается.  

Исследования этого типа вписываются в рамки модели, которую Брон-

фенбреннер и Кроутер назвали «социально адресной» («social address» model). 

Термин «социально адресная» модель является лейблом, характеризующим со-

циальную среду безотносительно к тому, что она собой представляет и какие 

виды деятельности и социальные процессы в ней реализуются
69

. Позднее Брон-

фенбреннер развил понятие социально адресной модели, уточнив, что некото-

рые характеристики инвайронмента, остающиеся в рамках модели социальной 

адресности неуточненными и невыясненными, полагаются влияющими на на-

блюдаемые результаты развития посредством механизма, остающегося неопре-

деленным и неизученным
70

. Несмотря на присущие социально-адресной модели 

ограничения, она, тем не менее, полезна для накопления дескриптивной инфор-

мации, описывающей феномены и процессы, характеризующие диверсифициро-

ванные группы.  

Данный исследовательский подход относится кросскультурными пси-

хологами к разряду этических (универсальных)
71

. Поскольку в исследовани-

ях в рамках модели общего процесса не рассматриваются и не учитываются 

культурно-специфические факторы, которыми определяется применимость 

или неприменимость общих психологических конструктов к конкретным со-

циальным этническим и культурным группам, создается возможность для не-

адекватного применения таких общепсихологических конструктов. Научная 

информация, накопленная с помощью метода общего процесса, закладывает-

ся в основу дальнейших исследований, в которых эксплицитно рассматрива-

ются этнические и культурные факторы, объясняющие дескриптивные ре-

зультаты
72

. 

Большей глубиной исследования роли этничности характеризуются 

модели предполагаемых и измеренных этнических коррелятов. Исследования 

в рамках модели предполагаемых этнических коррелятов нацелены на пони-

мание феноменов с позиций их этнических и культурных характеристик, ре-

левантность которых либо выводится из предшествующих исследований, ли-

бо подкрепляется широко распространенными взглядами.  

Внутригрупповые исследования по модели предполагаемых этниче-

ских коррелятов чаще всего призваны изучить проблемы, характеризующие-
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ся конкретной релевантностью по отношению к группе этнического мень-

шинства. Например, исследование, которое осуществили Финни и Чавира, 

позволило собрать лонгитюдные данные, свидетельствующие о том, что за 

трехлетний период проведения исследования, у подростков сформировалась 

более выраженная этническая идентичность, а также, что этническая иден-

тичность и самоуважение коррелируют в каждый момент временного перио-

да исследования, один показатель может быть предсказан на основании дру-

гого на протяжении всего трехлетнего периода, то есть результаты исследо-

вания дают возможность предположить существование интегративного эф-

фекта
73

. Интерпретация результатов исследования производилась с учетом 

имеющейся литературы по тем факторам, которые способны повлиять на 

формирование идентичности в группах этнических меньшинств.  

Как уже отмечалось, этнически дифференцирующие признаки могут 

быть детерминированы не столько культурно, сколько ситуационно. Каждая 

из этих двух групп факторов заслуживает изучения, различие между ними 

нельзя упускать из внимания
74

.  

Межгрупповые исследования в рамках модели предполагаемых этни-

ческих коррелятов эксплицитно нацелены либо на изучение межгрупповых 

различий, либо на изучение тем, представляющих общий интерес, важным 

фактором интерпретации результатов изучения которых выступают этнич-

ность или культура. Для того, чтобы исключить искажение результатов под 

воздействием фактора этничности, в состав релевантных переменных иссле-

дователями могут включаться такие социально-психологически значимые 

факторы, как социальный статус, структура семьи и т. п. Включение реле-

вантных факторов в парадигму исследования позволяет рассматривать фено-

мен этничности и связанные с ним процессы с позиций известных или пред-

полагаемых культурных либо этнических характеристик.  

Проведение исследования в рамках модели предполагаемых этниче-

ских коррелятов требует знакомства с релевантной литературой по пробле-

матике исследования, имеющей отношение к группе, выступающей в качест-

ве объекта исследования. Модель предполагаемых этнических коррелятов 

позволяет проводить интерпретацию результатов исследования с общеприня-

тых при рассмотрении этнической дифференциации позиций. Однако, по-

скольку исследования данного типа основываются на обобщенном знании о 

группе, задействованные в исследовании этнические характеристики могут 

оказаться неприменимыми к конкретной группе, являющейся объектом ис-

следования. Например, использование в исследовании континуума «индиви-

дуализм – коллективизм», предложенного Триандисом
75

, в силу гетерогенно-
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сти групповых культурных ценностей может быть неприменимо к конкрет-

ным этническим группам, входящим в состав населения
76

. 

Наиболее важное значение для понимания этнических факторов в их 

развитии, для адекватной оценки норм, ценностей и установок, которые, как 

предполагается, оказывают влияние на изучаемые проблемы, для выявления 

соотношения данных перечисленных факторов с результатами изучаемых яв-

лений и процессов, имеет проведение исследования по модели измеренных 

этнических коррелятов. Однако, при проведении измерения этнических и 

культурных характеристик не решается проблема фиксирования того, какие 

характеристики измеряются. В социологии были разработаны два направле-

ния объяснения феномена этничности:  

 примордиализм, ориентированный на объяснение с позиций 

привязанности к роду, к территории, к ценностям, лежащим в ос-

нове культуры этнической группы; и  

 ситуационизм, интерпретирующий развитие инструментальных 

и прагматических аспектов этничности как реакцию на социаль-

ное воздействие
77

.  

Это различие в подходах к объяснению этничности отражает различие 

в подходах к исследованию этничности в психологии, акцентирующих то 

культурные, то ситуационные факторы.  

Отправной точкой для проведения исследований в рамках модели 

измеренных этнических коррелятов являются дескриптивно рассмотренные 

этнические и культурные факторы, способные оказывать влияние на 

изучаемые явления и процессы. Однако, при использовании данных 

дескриптивного рассмотрения необходимо учитывать то обстоятельство, что 

они не всегда имеют эмпирическое подкрепление либо неадекватны по 

отношению к группе, выступающей в качестве объекта исследования. Кроме 

того, члены групп этнических меньшинств различаются по степени 

ощущения собственной принадлежности к группе, приверженности 

групповым культурным ценностям и традициям, то есть различаются по 

степени этнической идентичности
78

. Наилучшим образом этнически 

релевантное поведение может быть спрогнозировано на основании знания о 
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том, в какой степени конкретные индивиды идентифицируют себя с группой 

и считают ее важной в своей жизни.  

Объяснение и интерпретация этнических различий с позиций 

ситуационных факторов, обусловленных нынешним статусом этнических 

групп в обществе как социальных меньшинств, предполагает необходимость 

измерения таких факторов, в значительной степени ассоциируемых с 

конкретной группой, и включения их в исследование. Например, этническая 

социализация со стороны родителей ассоциирована с дискриминационным 

опытом подростков, относящихся к этническим меньшинствам
79

.  

Для многих представляющих исследовательский интерес групп или тем 

не существует способов и средств измерения этнически релевантных пере-

менных. Разработку способов и средств измерения этнических переменных 

необходимо начинать с выявления и определения культурно релевантных пе-

ременных. Например, выявление и определение субъективной культуры 

группы
80

, иначе говоря, нефизических аспектов культуры, может осуществ-

ляться при помощи процедуры
81

, предусматривающей  

 на первом этапе – получение нерегламентированных вербальных 

реакций на вопросы, связанные с интересующей исследователя 

проблемой.  

 Далее эти реакции подвергаются контент-анализу с целью вы-

явить наиболее характерные для конкретной группы. При приме-

нении этой процедуры к двум или более группам, существует 

возможность определения вербальных реакций, специфичных 

для каждой группы, а также – общих для исследуемых групп.  

 Далее полученные нерегламентированные вербальные реакции 

операционализируются, составляется анкета и проводится опрос, 

дающий возможность получить количественное выражение диф-

ференциальных этнических различий.  

Данный 

 является самостоятельным комплексным научным исследованием, часто 

не без труда вписывающимся в рамки исследования, обращенного первона-

чально к иной теме. Для разработки необходимых концепций и методик из-

мерения переменных, культурно релевантных этническим исследованиям, 

необходимы новые подходы и новые парадигмы
82

. Выявление релевантных 

культурных измерений, способных облегчить понимание этнического пове-
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дения, возможно лишь при условии изучения этнических групп с позиций их 

собственных норм, ценностей и установок. Это трудный, требующий боль-

ших затрат времени процесс, что объясняет малую распространенность ис-

следований, проводимых в рамках модели измеренных этнических корреля-

тов, но без решения задачи выявления и измерения специфических этниче-

ских черт невозможно полностью понять роль культуры в психологическом 

развитии.  

Межгрупповые исследования в рамках модели измеренных этнических 

коррелятов, в отличие от внутригрупповых исследований, проводимых по 

той же модели, не только позволяют соотнести релевантные культурные фак-

торы с изучаемыми явлениями и процессами, но также позволяют получить 

эксплицитную информацию о том, как дифференцируются культурные цен-

ности между группами и каково влияние такого рода дифференциации на ва-

риативность изучаемых явлений и процессов.  

Этнографические исследования, представляющие собой развитие модели 

измеренных этнических коррелятов, почти не применяются в психологии разви-

тия, несмотря на то, что этнографические методы исследования уникальны в том 

отношении, что они позволяют достичь глубокого понимания конкретных этни-

ческих групп. Этнографическое исследование практически всегда является 

внутригрупповым, поскольку оно направлено на изучение в первую очередь то-

го, что составляет уникальную специфику группы, и на выявление либо на вы-

работку таких конструктов, которые применимы к конкретной изучаемой груп-

пе. Данный исследовательский подход
83

 относится кросскультурными психоло-

гами к разряду эмических (специфических). 

Этническая психология пока не выработала особых методов 

исследования и обычно использует методы тех наук, на основе ко-

торых она возникла.  

Важнейшим методом изучения этнопсихологии остается на-

блюдение. Чтобы сделать его более надежным методом, нужно 

предложить единые стандартизированные условия и объекты ис-

следования, а главное, критерии оценки в целях сравнимости ре-

зультатов. 

При изучении психологии этнических общностей приходить-

ся учитывать множество разнообразных процессов, совершающихся 

в их культуре. Естественно, что наблюдение и другие методы этно-

графии все чаще дополняются так называемыми методами индиви-

дуального исследования: тестами, анкетированием, вопросниками. 

Важно также отметить такой важный метод изучения этниче-

ской психологии, как анализ художественной литературы. 
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 Не менее важные данные можно получить, как утверждают Х. 

Дейкер и Н. Фрайда, в результате анализа развития философских и 

религиозных представлений этнической общности; большой инте-

рес вызывает характер изменения и модификаций в заимствован-

ных системах под влиянием местной культуры и традиций. 

Наибольшее число работ в области этнопсихологии в период 

с 1940 по 1970 г.г. было проведено в Японии. Краткий обзор таких 

работ сделал проф. Т. Ямамото84. 

В 50-е годы 20 века было создано несколько центров по изу-

чению «национального характера», прежде всего «Комитет по ис-

следованию японского национального характера» при Националь-

ном институте математической статистики. 

Опираясь на анализ почти 30 работ, проделанный Комитетом, 

Т. Ямамото попробовал представить в описательной форме и в 

удобном для него порядке основные черты японского национально-

го характера. Они сводятся к следующему: 

1. Любовь к чистоте, приверженность к традициям, ощу-

щение гармонической слитности с природой, чувстви-

тельность к переменам времен года, умение восприни-

мать красоту жизни, склонность к завершенности в ме-

лочах и простоте. 

2. Вежливость, уважительность, сентиментальность, вер-

ность слову, умение солгать с добрыми намерениями, 

нелюбовь к отрицанию без необходимости. 

3. Стремление избежать крайностей, умеренность, мяг-

кость, терпимость, способность к компромиссам. 

4. Искренность, терпеливость, самоконтроль, сангвиниче-

ский темперамент. 

5. Любовь к мирной жизни, но в то же время храбрость в 

бою, умение признать права победителя, если битва 

была открытой, сохранение достоинства при пораже-

нии. 

6. Недостаточность творческого мышления и оригиналь-

ности, способность быстро схватывать, приспосабли-

ваться, подражать, утилитаризм и прагматизм, чувстви-
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тельность к мнению других народов, быстрая реакция 

на внешние влияния, комплекс неполноценности при 

сравнении своей и европейской цивилизации. 

7. Дисциплинированность и любовь к порядку, предан-

ность семейным устоям, неизменная благосклонность 

главы семьи к остальным членам, признание более вы-

сокого положения матери, чем жены, любовь к детям, 

сознание ответственности родителей, прежде всего ма-

тери, за проступки детей, а у последних чувство «ви-

ны» перед родителями и повышенное чувство ответст-

венности за свое поведение, подчеркнутое внимание к 

чести имени и к чести семьи, верность традиции отре-

чения отца от звания главы семейства в пользу сына, 

поклонение предкам. 

8. Представление о нации как о большой семье, призна-

ние государственных интересов наивысшими, воспри-

ятие руководителей в качестве людей, поставленных 

божественной волей, благожелательность в отношени-

ях между императорской семьей и народом. 

9. Боязнь насмешек и большое внимание престижу и во-

просам чести, агрессивность и мстительность в случае 

обиды. 

10. Покровительство руководителей подчиненным (как ро-

дителей детям), непротивление и покорность властям, 

верность в службе, уничижительность, иногда связанная 

с аскетической практикой дзен буддизма, убежденность 

в необходимости самоубийства в случае кончины хо-

зяина (руководителя). 

11. Знание своего места в сложной социальной системе, 

понимание обязательности возвеличивающих и само-

уничижительных выражений в речи, слабость классово-

го сознания, слабость общественной морали, безразли-

чие к политике, чувство стыда при мысли, что они мо-

гут быть втянуты в политику. 

12. Предпочтительное приятие этики небольшой группы 

перед абстрактной этикой, преувеличенное сознание 

роли социальных связей и общественных обязанностей.  
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13. Быстрая реакция, интуитивное и реалистическое мыш-

ление, эмпиризм, практицизм, нежелание признать 

факт, не подтвержденный конкретным примером, пре-

валирующее внимание к событиям и фактам по сравне-

нию с абстрактными законами и умозаключениями, а 

также к частностям по сравнению с общими понятиями, 

вульгарный материализм.  

14. Иррациональность мышления, отсутствие духа позна-

ния, недостаток воображения, стремление классифици-

ровать все и мыслить упрощенными категориями, 

склонность делать заключения и обобщения, основыва-

ясь на единичном факте. 

15. Безразличие к религиозным заповедям, привычка по-

лагаться скорее на человечность и сочувствие, чем на 

закон, слабая вера в сверхъестественное, соблюдение 

норм общественной жизни независимо от личных 

чувств, склонность ставить принципы поведения в за-

висимость от места и времени, оппортунизм. 

16. Сравнительно равнодушное отношение к потусторонней 

жизни, уважение к религии предков, родителям, вла-

стям, представление о самоубийстве как о явлении 

нормальном, а не грехе. 

17. Фатализм, неохотное признание своей вины, недоста-

точно энергичное противление греху, оптимизм «оха-

раи». 

Обобщение собранных из множества работ характеристик дало 

Т. Ямамото основание говорить о значительном различии между 

психическим складом европейцев и народа его страны. По мнению 

автора доклада описания, подобные приведенным выше, могут 

способствовать постижению философии японской культуры. 

Таким образом, в случае японской этнопсихологии допустимо 

говорить о направленном создании и поддержании самопредстав-

лений в рамках официального автостереотипа, который затем воз-

действует на общественное мнение. Иными словами, этнопсихоло-

гия в Японии отвечает внутренним потребностям общества – японцы 

изучают себя для себя. 
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2.3. История кросскультурной психологии 

 

Родоначальником кросскультурной психологии может считаться Геро-

дот, живший в пятом веке до нашей эры. Именно Геродот первым высказал 

мысль о том, что всем людям присущ этноцентризм. Этноцентризм является 

базальным аспектом человеческого существования, потому что большинство 

людей ограничены исключительно знанием собственной культуры, и в силу 

данной ограниченности вынуждены считать собственную культуру стандар-

том при сравнении с другими культурами. Только опыт нескольких культур 

делает человека достаточно мудрым для того, чтобы видеть сильные и сла-

бые стороны каждой культуры. 

После Геродота следует упомянуть вклад, который внесли в развитие 

кросскультурной психологии Джамбатиста Вико, автор труда «Принципы 

новой науки», в котором изложены принципы исследования культур, Алек-

сандр фон Гумбольдт, опубликовавший в 1830 – 1835 гг. отчѐты об открыти-

ях, сделанных им в Южной Америке и в Сибири, Чарльз Дарвин, оказавший 

влияние на теорию эволюции не только животных, но и культуры, Вильгельм 

Вундт, автор книги «Психология народов», сотрудник Кембриджского уни-

верситета психолог В. Х. Риверз, совершивший по заданию Кембриджского 

университета первое в истории кросскультурное психологическое исследо-

вание в Торресовом проливе в 1901 году. В 1920 – 1950х гг. вклад в развитие 

кросскультурной психологии внесли Л. С. Выготский и А. Р. Лурия. 

В качестве самостоятельной дисциплины, кросскультурная психология 

возникла 24 декабря 1966 года на конференции по социальной психологии в 

городе Ибадан (Нигерия). 

В центре внимания кросскультурной психологии находятся 

 преодоление этноцентризма 

 поиск различных точек зрения на изучаемое явление 

 выработка культурно-специфических (эмических) подходов к 

изучению явлений 

 разработка стандартизированного психологического инструмен-

тария с учетом культурной специфики 

 разработка методик с применением как эмического, так и этиче-

ского (универсально валидного) подходов 

 структурирование «я»-концепции в различных культурах 

 изучение стереотипов 

 изучение гендерных проблем 

 изучение школьного образования 

 изучение ценностей 

 изучение социальной ответственности 

 изучение культуры чести 

 изучение межкультурной коммуникации 

 изучение нелингвистической коммуникации и невербального по-

ведения 
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 изучение связи между культурой и эмоциями 

 изучение связи между культурой и психопатологиями 

 изучение влияния культуры на организационное поведение. 

Первый международный конгресс психологов состоялся в 1889 г., ме-

нее чем через 10 лет после основания первой лаборатории эксперименталь-

ной психологии. Активный обмен новыми идеями и методами исследований 

между учеными, представлявшими разные страны Европы и Америки, при-

вел к возникновению истинно интернациональной психологической науки, в 

которой доминировали западноевропейские традиции. Многие из первых 

светил психологии подолгу учились и работали в Германии или в Велико-

британии. 

На 13 Международном конгрессе психологов, который состоялся в ию-

ле 1951 г. в Стокгольме, был формально учрежден Международный союз 

психологов — единственная международная организация, членами которой 

являются не отдельные ученые, а национальные психологические общества. 

Основное назначение союза и его основные цели — способствование 

обмену идеями и научной информацией между психологами разных стран, 

поддержка международного студенческого и научного обмена, сотрудниче-

ство с другими международными и национальными организациями, направ-

ленное на развитие теоретической и прикладной психологии, и поддержка 

международных проектов, направленных на развитие психологической нау-

ки. 

Членами большинства международных психологических организаций 

являются индивидуумы, а не национальные общества. Старейшее из них — 

Международное общество психотехники, основанное в 1920 г. Эдуаром Кла-

паредом. Как и Международный Союз психологов, Международное общест-

во психотехники раз в четыре года проводит конгрессы. В промежутках ме-

жду конгрессами, Общество финансирует международные проекты и обме-

ны, в частности, Международную комиссию по тестам (International Test 

Commission). Под эгидой Общества работает несколько комиссий, каждая из 

которых занимается на международном уровне конкретными проблемами 

прикладной психологии. 

Существуют и не столь крупные международные организации, назна-

чение которых — защита конкретных интересов психологов из разных стран. 

Примерами таких организаций могут служить Международный совет по пси-

хологии, Международная ассоциация кросскультурной психологии, Общест-

во психологов стран Северной и Южной Америки, Европейская ассоциация 

социальных психологов-экспериментаторов, Международная ассоциация 

франкоговорящих психологов и Международная ассоциация психологиче-

ских школ. 

Членами этих организаций являются преимущественно психологи. Не-

которые междисциплинарные организации объединяют, наряду с представи-

телями других наук, и большое число психологов. Наиболее показательными 

примерами таких организаций являются Международная организация по 

изучению мозга и Международное общество изучения развития поведения. 
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Уровни развития психологии и ее статус в разных странах и регионах 

весьма существенно отличаются друг от друга. Как и следовало ожидать, 

психологическая наука наиболее развита в Северной Америке, в Европе и в 

Японии. В конце XX в. весьма заметных успехов добились психологи Авст-

ралии, Бразилии и Мексики; от них лишь немного отстают некоторые другие 

страны Латинской Америки и Азии. В своем фундаментальном обзоре, по-

священном тенденциям развития психологии и ее роли в разных странах, 

Марк Розенцвейг пишет о том, что в мире работает около четверти миллиона 

официально признанных психологов, причем большая их часть сосредоточе-

на в США и в Канаде, следом за которыми идет Западная Европа. 

Хотя валидность научных принципов психологии не зависит от куль-

турных традиций и политики, статус психологии как науки и ее социальная 

релевантность в разных странах разные и варьируют в весьма широких пре-

делах. Можно с уверенностью сказать, что в течение ближайших нескольких 

десятилетий наиболее заметные перемены произойдут в наиболее быстро 

развивающихся странах Латинской Америки, Африки и Азии. 

На ранних этапах развития взаимоотношений между психологией и 

культурой, была широко распространена универсалистская точка зрения, со-

гласно которой все психологические открытия имели универсальную валид-

ность, а культура лишь в незначительно степени модифицировала те откры-

тия, которые делала психология. 

В восьмидесятые годы и позднее большинство ученых стали перехо-

дить на более релятивистские позиции, в некоторых случаях доходя до пол-

ного отрицания психического единства человечества. 

Для подготовки кросскультурного психолога наиболее значимы два 

направления психологической науки – психология развития и социальная 

психология. Кроме того, кросскультурный психолог должен владеть, по 

крайней мере, ещѐ одним языком. 

Корни кросскультурной психологии – это США и Канада 1960х гг. В 

1970е гг. в кросскультурные исследования включились западноевропейские 

психологи, а в 1980-1990е гг. – психологи из Азии. В XXI веке эта тенденция 

будет сохраняться. Вероятно возникновение творчески продуктивного интег-

рирования кросскультурной психологии с этническими психологиями и пси-

хологиями различных культур. Дальнейшее развитие кросскультурной пси-

хологии трудно себе представить без участия психологов из Азии, в первую 

очередь – из стран Тихоокеанского региона. Достижения психологии в этих 

странах
85

 существенно дополняют психологическую традицию, сложившую-

ся в Европе и в Северной Америке. В перспективе предстоит создание уни-

версальной психологии, обладающей панчеловеческой валидностью, которая 

займет ведущее место в XXI веке. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 2 

«Теория и методы исследований в кросскультурной психологии» 

                                                 
85文化心理学 理論と実証／柏木恵子 北山 忍 東 洋 [編]。東京大学出版会、１９９７。 ３１９頁 
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1. Кто создал культурно-историческую теорию? 

2. Когда и где была создана культурно-историческая теория? 

3. Какие линии развития различал Л. С. Выготский? 

4. Как называются эти линии развития? Охарактеризуйте каждую линию 

5. Что такое «мнема»? 

6. В чѐм заключается культурное развитие? 

7. Кто такой ребѐнок-примитив? 

8. Можно ли считать детскую примитивность слабоумием? 

9. Детская примитивность может ли сочетаться с естественной одаренно-

стью? 

10. Сформулируйте определение примтивности. 

11. Чем вызывается задержка в развитии логического мышления и в обра-

зовании понятий? 

12. Что показывают современные исследования, проведенные методом 

ядерно-магнитного резонанса? 

13. Какие функции выполняет зона Брока в левой лобной доле? 

14. Какие функции выполняет зона Вернике в левой височной доле? 

15. Что нового создает культура и культурное развитие? 

16. На что может быть разложен всякий культурный приѐм поведения? 

17. Сколько задач научного исследования культурных приѐмов поведения 

наметил Л. С. Выготский? 

18. Сформулируйте первую задачу научного исследования культурных 

приѐмов поведения по Л. С. Выготскому. 

19. Что представляет собой треугольник Л. С. Выготского? 

20. Сформулируйте вторую задачу научного исследования культурных 

приѐмов поведения по Л. С. Выготскому. 

21. Какие компоненты выделяются в составе процессов, входящих в куль-

турный приѐм? 

22. Что представляет собой знак или вспомогательное средство культурно-

го приѐма? 

23. Каким образом включение знака влияет на строй психологических опе-

раций? 

24. Какие факторы влияют на культурное развитие? 

25. Какую роль играет органическое созревание в культурном развитии? 

26. Культурное развитие ребенка – это экзо-, чем эндорост? Поясните. 

27. Сформулируйте третью задачу научного исследования культурных 

приѐмов поведения по Л. С. Выготскому. 

28. Что описывают стадии психогенеза культурных форм поведения, взя-

тые в целом? 

29. Перечислите и охарактеризуйте стадии психогенеза культурных форм 

поведения. 

30. Что представляет собой вращивание по типу шва? 

31. Что представляет собой вращивание внешнего прима внутрь? 

32. Какие стадии проходит развитие арифметических операций у ребенка? 

33. Какие стадии проходит развитие памяти? 
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34. Какие стадии проходит развитие речи и мышления? 

35. В чѐм заключается инструментальный метод, предложенный Л. С. Вы-

готским? 

36. Какие задачи позволяет решать инструментальный метод? 

37. Какая стадия наиболее благоприятна для применения инструменталь-

ного метода? 

38. Сколько областей планирования психологического исследования суще-

ствует? 

39. В чѐм состоит план многомерного исследования? 

40. Какая переменная называется независимой? 

41. Какая переменная называется зависимой? 

42. Что характерно для эксперимента в дифференциальной психологии и 

индивидуально-психологического эксперимента? 

43. С какой целью проводится любое кросскультурное исследование? 

44. Частным случаем какого плана исследования оказывается кросскуль-

турное исследование? 

45. Сколько планов применяются в кросскультурных исследованиях? По-

ясните. 

46. Охарактеризуйте предмет кросскультурных исследований. 

47. Какие условия следует выполнить для правильного планирования 

кросскультурного исследования? 

48. С чего начинается кросскультурная психология? 

49. В чѐм заключается результат психологического исследования? 

50. Какие факторы культуры могут потенциально влиять на индивидуаль-

но-психологические различия? 

51. Сформулируйте определение культурного синдрома. Кто его автор? 

52. На сколько типов делятся кросскультурные исследования в зависимо-

сти от методической направленности и предмета содержания? 

53. Какие кросскультурные исследования называются конфирматорными? 

54. Какие кросскультурные исследования называются эксплораторными? 

55. Какие кросскультурные исследования называются обобщающими? 

56. Почему эти исследования в строгом значении не могут быть отнесены 

к кросскультурным? 

57. Какие исследования в строгом значении могут быть отнесены к кросс-

культурным? 

58. Сформулируйте главную проблему планирования кросскультурного 

исследования. 

59. С какой целью исследователь должен добиться высокой содержатель-

ной валидности методики? 

60. Каким образом составляется выборка из генеральной совокупности в 

кросскультурном исследовании? 

61. В чем усматривается двуликость кросскультурной психологии? 

62. С какими психологическими дисциплинами тесно связана кросскуль-

турная психология? 
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63. На каких уровнях прослеживается взаимосвязь между социальной 

психологией и кросскультурной психологией? 

64. Охарактеризуйте первый уровень, на котором в кросскультурной пси-

хологии действуют социально-психологические процессы. 

65. Что в методологической литературе называют «отклонениями» или 

«артефактами»? 

66. Охарактеризуйте второй уровень, на котором в кросскультурной пси-

хологии действуют социально-психологические процессы. 

67. Охарактеризуйте третий уровень, на котором в кросскультурной пси-

хологии действуют социально-психологические процессы. 

68. Под каким углом зрения рассматривается личность в неевропейской, 

восточной традиции? 

69. Что обеспечила бы замена диалектики «привнесенного этического – 

эмического –производного этического» дедуктивным подходом? 

70. Какие шаги необходимо предпринять для замены диалектики «привне-

сенного этического – эмического –производного этического» дедук-

тивным подходом? 

71. Охарактеризуйте этапы дедуктивного процесса кросскультурного со-

поставления этических и эмических психологических концепций с точ-

ки зрения содержания научной деятельности. 

72. Охарактеризуйте этапы формирования интегрированной транскультур-

ной парадигмы с точки зрения содержания научной деятельности. 

73. Охарактеризуйте социально-психологические исследовательские под-

ходы к изучению таких социальных групп, как этнические меньшинст-

ва.  

74. Что включает в себя субъективная культура этнической группы? 

75. Каким образом соотносятся между собой культура и этничность? 

76. Что следует понимать под термином группа? 

77. Какой признак является существенным для выделения этнической 

группы в качестве самостоятельной социальной единицы? 

78. С этой точки зрения, какие исследования оказываются внутригруппо-

выми исследованиями? 

79. В чѐм состоят преимущества внутригрупповых исследований по срав-

нению с межгрупповыми исследованиями? 

80. Что выступает объектом межгрупповых исследований? 

81. Какие исследования могут быть отнесены к межгрупповым исследова-

ниям? 

82. Какого принципа важно придерживаться при проведении межгруппо-

вых исследований? 

83. В чѐм состоят преимущества межгрупповых исследований? 

84. Помимо разделения социально-психологических исследований этниче-

ских групп на внутри- и межгрупповые, каким образом ещѐ могут быть 

классифицированы исследовательские методологии? 

85. Что понимается под глубиной этнического анализа? 
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86. В чѐм заключается главная трудность применения континуума, харак-

теризующего глубину этнического анализа? 

87. Какие исследовательские подходы выделяются на основании конти-

нуума, характеризующего глубину этнического анализа? 

88. Какие ориентиры для проведения социально-психологических иссле-

дований выделяются на основании континуума, характеризующего 

глубину этнического анализа? 

89. Сформулируйте определения и приведите примеры моделей исследо-

ваний, связанных с изучением этничности. 

90. Охарактеризуйте исследовательскую модель общего процесса. 

91. Охарактеризуйте исследовательскую модель предполагаемых этниче-

ских коррелятов. 

92. Охарактеризуйте исследовательскую модель измеренных этнических 

коррелятов. 

93. С чего необходимо начинать разработку способов и средств измерения 

этнических переменных? 

94. Какие этапы предусматривает процедура выявления и определения 

субъективной культуры группы? 

95. В чѐм состоит отличие межгрупповых исследований, проводимых в 

рамках модели измеренных этнических коррелятов, от внутригруппо-

вых исследований, проводимых по той же модели? 

96. Какой исследовательский подход относится кросскультурными психо-

логами к разряду эмических (специфических)? 

97. Кого можно считать родоначальником кросскультурной психологии? 

98. Какие проблемы находятся в центре внимания кросскультурной психо-

логии? 

99. Какие требования предъявляются к подготовке кросскультурного пси-

холога? 

 

 

Семинар 1. Культурные основания человеческого поведения. Теория и ме-

тоды исследований в кросскультурной психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические определения культуры.  

2. Проблемы психологии, игнорирующей фактор культуры. 

3. Проблема взаимоотношения между поведением и культурным контек-

стом. 

4. Цели и задачи кросскультурной психологии. 

5. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского – А. Р. Лурии. 

6. Инструментальный метод в психологии. 

7. Многомерные эксперименты. 

8. Техника этнопсихологических исследований. 

Темы для рефератов: 

1. История кросскультурной психологии. 

2. Человек, культура, психология. 
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3. Этнологический подход к социальной психологии. 

4. Культура и развитие познавательных процессов. 

5. Культурно-историческая психология Выготского-Лурии. 

6. Современная методология исследований в этнической и кроссуль-

турной психологии. 
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ТЕМА 3. КУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФЕНОМЕНОВ 

ПСИХИКИ 

 
3.1. Кросскультурные исследования восприятия 

 

Под восприятием, или перцепцией, понимается как субъективный опыт 

получения сенсорной информации о мире людей, вещей и событий, так и те 

психологические процессы, благодаря которым это совершается. 

Наши восприятия обычно лучше согласуются с устойчивыми качест-

вами объекта, чем с вызываемой ими кратковременной стимуляцией сенсор-

ного входа. Например, в нормальных условиях мы воспринимаем величину 

предмета совершенно неизменной, хотя по мере приближения к нему разме-

ры его изображения на сетчатке глаза существенно увеличиваются. Однако в 

геометрических иллюзиях воспринимаемый размер объекта, при неизменно-

сти его фактических размеров и размеров ретинального (сетчаточного) изо-

бражения, разительно изменяется от добавления к нему лишь нескольких на-

клонных линий. Иллюзии размера, формы, цвета и др. качеств, как правило, 

весьма устойчивы и встречаются в нашей жизни повсюду. 

Классическое объяснение феноменов константности сводится к тому, 

что мы учимся принимать в расчет признаки глубины при оценивании раз-

меров объектов, признаки освещенности — при оценивании их яркости и т. 

д. Хотя такое научение, происходящее в процессе нашего знакомства с ми-

ром, выглядит правдоподобным объяснением константности восприятия, еще 

нужно объяснить, почему такой опыт должен вызывать у нас иллюзии вос-

приятия. 

Одна старая точка зрения, которую все больше поддерживают в по-

следние годы, заключается в том, что и феномены константности, и иллюзии 

— это две стороны одного процесса, а именно: мы воспринимаем те объекты 

или события, которые в обычных условиях чаще всего служат причиной сен-

сорной стимуляции, испытываемой нами в данный момент. Согласно этому, 

наблюдатель должен делать что-то наподобие перцептивных умозаключений 

или выводов, которые, как правило, бывают верными, но иногда оказываются 

ошибочными.  

Эту теорию трудно проверить, так как перцептивные умозаключения 

— ненаблюдаемые переменные. Любой отдельный признак имеет некоторую 

вероятность оказаться правильным — т. е. обладает своего рода «экологиче-

ской валидностью», — и наблюдатель выучивается полагаться на каждый 

признак соответственно его вероятности. 

Для проверки этой теории необходимо располагать информацией об 

экологических валидностях разнообразных признаков, собранной в ходе 

«экологических съемок» тех сред, воздействию которых обычно подвергают-

ся наблюдатели. Однако для того, чтобы результаты таких съемок поддава-

лись однозначной интерпретации, нужно прежде всего знать, к выделению 

каких признаков приспособлена конкретная сенсорная система, — вопрос, 
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вызывающий в настоящее время повышенный интерес. 

У человека, долго смотрящего на водопад, снижается чувствительность 

к низвергающимся вниз потокам воды (адаптация), а неподвижные, торчащие 

из нее камни начинают казаться движущимися вверх (послеэффект). Такие 

феномены долгое время использовались в качестве доказательства существо-

вания нейронов-детекторов для обнаружения движения, — в данном случае 

детекторов нисходящего движения, чувствительность которых оказалась 

(вследствие утомления) сниженной относительно детекторов восходящего 

движения.  

Исследования с использованием кратковременных визуальных стиму-

лов, предъявляемых с помощью тахистоскопа, показывают, что считываемую 

сенсорными механизмами информацию, независимо от сложности задейст-

вованных механизмов, не удается целиком объяснить тем, что испытуемые, 

по их отчетам, успели увидеть при столь короткой экспозиции. Слова или 

картинки, более знакомые наблюдателю, более ожидаемые им или в большей 

степени соответствующие его интересам и заботам, обнаруживаются им при 

меньшем времени экспозиции. Эти эффекты, даже если они не имеют одно-

значного объяснения, свидетельствуют явно не в пользу понимания воспри-

ятия как непосредственной реакции на стимул. 
 Для изучения кросскультурных различий в восприятии глубины, 
Хадсон применил серию картинок с изображением фигуры слона, антилопы 
и охотника с копьѐм. На каждой картинке копье направлено одновременно и 
на слона, и на антилопу. Испытуемому задаѐтся вопрос: «Что делает человек 
с копьѐм?» Если испытуемый не ответил на первый вопрос, то его спраши-
вают: «В какое животное целится человек с копьѐм?» Картинки отличаются 
друг от друга по приѐмам передачи перспективы, т. е. глубины. 
 Исследование проводилось в ЮАР и в Гане. Испытуемые – ученики 
начальной школы европейцы и представители народности банту, и неграмот-
ные рабочие – европейцы и банту. 
 Результаты исследований показали, что  начальной школе и дети-
европейцы, и дети-банту склонны воспринимать картинки как двумерные 
изображения, т. е. они говорили, что охотник целится в слона. Аналогичные 
ответы давали и неграмотные взрослые. К окончанию начальной школы дети 
воспринимали стимулы как трѐхмерные, т. е. формализованное образование 
способствует изменению восприятия изображений. 
 Африканцы из традиционных групп (банту) не понимают условностей 
изображения, естественных с точки зрения европейца. 
 Дереговский предлагал в качестве стимульного материала три изобра-
жения. На первом изображении – охотник и два буйвола. На втором - охот-
ник и первый буйвол, на третьем – охотник и торой буйвол. Охотник всегда 
целится в то место, где находится второй буйвол, даже если второго буйвола 
нет на картинке. От испытуемых требовалось повернуть игрушечного охот-
ника согласно предъявленному изображению. Определялось – заставят ли 
испытуемые охотника целиться в первого буйвола, когда на картинке нет 
второго? В ответах обнаружилась тенденция сделать ситуацию при воспри-
ятии осмысленной, т. е. действительно, охотника заставляли целиться в пер-
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вого буйвола. 
 В 1966 г. Сегалл и др. провели первое систематическое исследование 
зрительных иллюзий. Они работали с двумя зрительными иллюзиями: с ил-
люзией Карла Франца Мюллера-Лайера и с горизонтально-вертикальной ил-
люзией. В эксперименте приняли участие почти 2000 человек из 14 неевро-
пейских групп и из США. 
 Результаты показали, что американцы европейского происхождения 
более подвержены иллюзии Мюллера-Лайера, а неевропейские группы - го-
ризонтально-вертикальной иллюзии. Был сделан вывод о том, что восприятие 
зависит от культурной среды, в которой живут испытуемые – западная куль-
тура – «прямоугольная» – она приводит к искажению в восприятии рисунка 
Мюлера-Лайера. Аналогичным образом, горизонтально-вертикальная иллю-
зия слабее проявляется у людей, которым редко приходится видеть горизонт 
и смотреть вдаль (например, у жителей джунглей).  
 Оллпорт и Петтигрю провели исследование среди зулусов. Они исполь-
зовали в качестве стимульного материала иллюзию вращающегося трапецие-
видного окна. Пропорции окна таковы, что, когда оно вращается, на сетчатке 
длина большей стороны всегда превышает длину короткой стороны. Поэтому 
испытуемые говорят, что окно не вращается, а движется вперед и назад. Ис-
пытуемый, привыкший видеть прямоугольные окна, предполагает, что тра-
пециевидное окно тоже прямоугольное. 
 В трудных условиях наблюдения иллюзия движения окна вперед и на-
зад возникала у всех групп испытуемых. В оптимальных условиях чаще под-
вергались иллюзии европейские группы. Эти результаты свидетельствуют 
как о влиянии культуры на восприятие, так и об общечеловеческих перцеп-
тивных процессах, имеющих универсальный характер.  
 Явление избирательности было продемонстрировано на примере бино-
кулярного соревнования. Испытуемому одновременно показывают два раз-
ных объекта таким образом, что один глаз видит один объект, а другой – вто-
рой объект. Испытуемые обычно сообщают, что сначала они увидели один 
объект, а только затем – другой. Когда у испытуемого перед каждым глазом 
оказываются конфликтующие между собой картинки, то результат воспри-
ятия зависит от культуры: характерные для данной культуры изображения 
испытуемые видят раньше, чем непривычные. 
 Герман Уиткин установил, что в области восприятия действуют два 
главных когнитивных стиля – глобальный и артикулированный, или полеза-
висимость и поленезависимость. Для определения того, какой перцептивный 
стиль доминирует у человека, применяется тест скрытых фигур. Например, 
испытуемому показывают изображение маленького треугольника, а затем 
сложную геометрическую фигуру. Задача испытуемого состоит в том, чтобы 
проанализировать сложную фигуру и обнаружить в ней простую фигуру. За-
дание выполняется на время. Человек, правильно и быстро решивший задачу, 
считается поленезависимым. Выделение Уиткиным двух перцептивных сти-
лей имеет прямое отношение к проблеме восприятия и культуры, поскольку 
предполагается, что существует нормальный ход когнитивного развития, ве-
дущий от глобальности к артикулированности. 
 Эксперимент по исследованию предпочтения цвета, формы и величины 
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при группировке объектов проводили Сачмен и Трабассо с европейскими 
детьми  возрасте от двух до восьми лет. Детям предлагались диапозитивы, 
требовалось показать два одинаковых. Дети до четырѐх лет группировали 
фигуры скорее по цвету, чем по форме. Большинство детей старше четырѐх 
лет группировали фигуры по форме. Переход от предпочтения цвета к пред-
почтению формы свидетельствует об изменениях в познавательной сфере. 
Дети, группирующие по форме, отличаются более высоким баллом интел-
лектуального развития, лучше решают задачи на формирование понятий. 
 В африканских племенах не выявлено возрастной тенденции, характер-
ной для европейских детей. От трѐх до пятнадцати лет все дети предпочитали 
группировать по цвету, а не по форме. Никаких возрастных изменений не на-
блюдалось. 
 

3.2. Кросскультурные исследования интеллекта 

 

Неуклонно возрастающий массив данных кросскультурных исследо-

ваний свидетельствует о том, что в разных культурах под интеллектом мо-

гут пониматься разные качества человека. И составляющие интеллект каче-

ства, и относительный уровень развития этих качества отражают требования 

и условные подкрепления со стороны культуры, в к рой человек функцио-

нирует. Проведенные в современных дописьменных культурах исследова-

ния показывают, что те представители этих культур, которые испытали на 

себе заметное влияние европейского образования, более склонны реагиро-

вать на задания теста, опираясь на абстрактные понятия, и менее зависимы 

от контекста, чем их ровесники, получившие традиционное воспитание. С 

кросскультурных позиций, доступные в настоящее время тесты интеллекта 

могут быть наиболее верно охарактеризованы как средства измерения ака-

демического интеллекта или способности к обучению. Эти умения и навыки 

представляют лишь ограниченную часть интеллекта, но ту его часть, кото-

рая находит широкое применение и чрезвычайно востребована в современ-

ных, промышленно развитых обществах. В таких обществах академический 

интеллект значимо коррелирует не только с учебными достижениями, но и с 

достижениями в большинстве профессий и в др. важных сферах обществен-

ной деятельности. 

Во время первых кросскультурных исследований обучения и познания 

наблюдатели сравнивали ответные реакции различных культурных групп в 

разных частях мира с ответными реакциями евроамериканцев, поэтому удив-

ление исследователей по поводу того, как медленно прогрессировало науче-

ние у представителей других культур, как неэффективно люди организовы-

вали материал, который следовало выучить, какими неглубокими казались 

объяснения их реакций и какими тихими и безучастными выглядели люди 

тогда, когда (по мнению экспериментаторов) им предоставлялась заманчивая 

возможность научиться чему-то новому и/или продемонстрировать успехи в 

обучении, было неизбежным. Выступая против подобной интерпретации, бо-

лее искушенные в кросскультурных исследованиях ученые внимательно про-
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анализировали результаты этих работ и рекомендовали быть более осторож-

ными при интерпретации результатов. Толчком к проведению последующих 

исследований стала демонстрация того, что на научение сильно влияет соци-

альный контекст, в котором люди живут и работают. 

Так, Лабов проанализировал сложную проблему, заключающуюся в 

том, что чернокожих детей в США их белые школьные учителя определяют 

как «необщительных» («noncommunicative») и «заторможенных» (попfluent). 

Однако когда эти же самые дети находятся в компании равных им за преде-

лами школы, они поражают своей общительностью и находчивостью; на са-

мом деле, вербальная находчивость является желательной чертой, влияющей 

на статус. При проведении аналогичного анализа, группа под руководством 

Коула исследовала трудности, с которыми сталкиваются в школах дети из 

либерийского племени кпелле, резко противоречащие тем навыкам, которые 

они демонстрируют за стенами школы. Учителя часто выносят им вердикт о 

«неадекватности в школе», хотя их умения, проанализированные Коулом вне 

школы (напр., определение объема), иногда намного превосходили те, кото-

рыми обладали сопоставимые группы в США. 

Тщательное изучение этих и других ситуаций, связанных с обучением, 

побудило Коула суммировать результаты своей огромной работы в следую-

щем коротком утверждении: «Культурные различия в процессе познания за-

ключаются скорее в конкретных ситуациях, к которым применяются эти 

процессы, чем в существовании процесса познания в одних группах и его от-

сутствии в других». Этот обобщающий закон имеет много следствий. Он оз-

начает, что люди, в независимости от конкретной культуры, обладают соот-

ветствующими умениями и навыками, но исключительно важны ситуацион-

ные характеристики, позволяющие их использовать. 

Еще одно следствие заключается в том, что о компетентности не всегда 

можно судить по уровню исполнения. Если человек не в состоянии выпол-

нить задание или хорошо пройти тест, это не означает отсутствия у него спо-

собностей. Этот вывод противоречит обычному убеждению, согласно кото-

рому человек, не выполнивший задание на удовлетворительном уровне, не 

обладает достаточной компетентностью или способностями. Предпочтитель-

ное в этом случае объяснение, за которое горячо ратует Коул, заключается в 

том, что само задание или ситуационная природа испытания также могут по-

рождать плохое выполнение. Эти ситуационные элементы включают в себя 

необычные материалы в задании, непривычные временные ограничения при 

выполнении задания, присутствие заставляющего нервничать постороннего с 

высоким статусом, проводящего тест, и т. д. 

Согласно Дэвиду Векслеру, «интеллект, при его операциональном оп-

ределении, есть не что иное, как совокупная или общая способность индиви-

дуума целесообразно действовать, рационально мыслить и эффективно взаи-

модействовать со своим окружением». В принятии решения о кросскультур-

ной пригодности интеллектуальных тестов необходим анализ релевантности 

их пунктов или заданий. Предположим, человеку предлагается ответить на 

следующий вопрос: «Почему необходима свобода прессы в обществе?» В 
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одной культуре этот вопрос мог бы породить разнообразные мысли в отно-

шении ценности получения информации, которая не подвергается цензуре. В 

другой культуре понятие свободы прессы может оказаться лишенным смыс-

ла. Вербальные вопросы характеризуются ограниченной кросскультурной 

пригодностью. И все же оценка словарного запаса и беглости речи может 

предоставлять ценную информацию о речевой продуктивности и, следова-

тельно, об интеллекте. В тестировании интеллекта задания на время выпол-

нения, такие как складывание абстрактного рисунка из кубиков, принято 

считать свободными от культурных ограничений. Однако при оценке интел-

лекта детей австралийских аборигенов обнаружилось, что в ситуации выпол-

нения заданий на время такие дети нередко проявляли гораздо больший ин-

терес к тому, чтобы «попробовать на зуб» секундомер экспериментатора, чем 

к конструированию из кубиков абстрактных рисунков. Недостаток знакомст-

ва с типом задания и объектами, необходимыми для его выполнения, может 

оказаться камнем преткновения при кросскультурной оценке интеллекта. Для 

внутрикультурной оценки интеллекта должны разрабатываться задания, ори-

ентированные на решение проблем, относящихся к данной культуре. Степень 

оправданности применения таких заданий в конкретных культурах ограни-

чивает их кросскультурную пригодность. 
 Сравнение интеллектуальной деятельности людей разных культур мо-
жет дать ценную информацию о происхождении и организации интеллекту-
альной деятельности человека. В психологии давно обсуждается вопрос: раз-
личны ли основные интеллектуальные способности людей, которые выросли 
в разных культурных условиях? В начале ХХ века французский социолог 
Эмиль Дюркгейм говорил, что процессы мышления не являются результатом 
естественной эволюции или проявлением внутренней духовной жизни. Они 
формируются обществом. Идеи Дюркгейма повлияли на многих психологов. 
Пьер Жанэ считал, что сложные формы памяти, а также представления о 
пространстве и времени, о числе являются продуктом конкретной истории 
общества, а не являются категориями, имманентно присущими мышлению.  
 В 1920 гг. в центре внимания психологов оказались два вопроса: 

1) изменяется ли в зависимости от культуры содержание мыш-
ления, т. е. основные категории, используемые для описания 
опыта; 

2) различаются ли в зависимости от культуры основные интел-
лектуальные функции человека. 

 Антрополог Люсьен Леви-Брюль считал, что мышление неграмотных 
людей подчиняется иным правилам, чем мышление образованных людей. Он 
характеризовал примитивное мышление как «дологичное» и «хаотично орга-
низованное», не воспринимающее логических противоречий и допускающее, 
что естественными явлениями управляют мистические силы.  
 Оппоненты Леви-Брюля, например, английский этнограф и психолог В. 
Х. Риверз, напротив, полагали, что интеллект человека «примитивной куль-
туры» в своей основе не отличается от интеллекта образованного человека, 
живущего в технически развитом обществе. По мнению Риверза, люди, жи-
вущие в примитивных условиях, мыслят о тем же законам, что и современ-
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ные образованные люди. Основное различие в мышлении заключается в том, 
что примитивные культуры обобщают факты внешнего мира в иные катего-
рии. 
 Проблема «примитивного» мышления изучалась также в гештальт-
психологии. Хайнц Вернер указывал на разницу в мышлении современного 
взрослого и примитивного человека. Он говорил о «структурной общности» 
мышления «примитивного» человека, ребенка и умственно неполноценного 
взрослого. Их мышление объединяет характерная особенность – недиффе-
ренцированное «синкретическое» мышление. 
 Другие представители гештальт-психологии также предполагали суще-
ствование общих свойств мышления у людей всех культур. Они считали, что 
принципы восприятия и мышления, такие как «замкнутость» и «хорошая 
форма» являются универсальными категориями мышления.  
 Материалы, на которые опирался Леви-Брюль, были не более чем за-
бавными историями, собранными путешественниками в далекие экзотиче-
ские страны. Профессиональный исследовательский подход ещѐ только раз-
рабатывался. Теоретическую основу, на которой можно было бы научно изу-
чать влияние культуры на развитие мышления, давала культурно-
историческая теория Л. С. Выготского. Но она требовала экспериментально-
го подтверждения.  
 В 1920 – 1930-е гг. в СССР происходили быстрые культурные преобра-
зования, сопровождавшиеся изменениями в процессах мышления. Л. С. Вы-
готский и А. Р. Лурия избрали для своих исследований посѐлки и стоянки 
кочевников Узбекистана и Киргизии, где разрыв между прошлой и совре-
менной культурой был максимальным.  
 Никто из участников исследования не получил высшего образования. 
По способам общения и по культурным взглядам они делились на пять 
групп: 

1. Женщины, живущие в отдаленных деревнях, неграмотные и не вовле-
ченные в общественную деятельность. Беседы с ними проводили жен-
щины, т. к. только они имели право входить в женскую часть помеще-
ния. 

2. Неграмотные крестьяне, живущие в отдаленных деревнях и продол-
жавшие вести индивидуальное хозяйство. 

3. Женщины, посещавшие краткосрочные курсы для воспитательниц дет-
ских садов. Они были почти неграмотны. 

4. Активные члены колхозов и молодѐжь, закончившие краткосрочные 
курсы: председатели колхозов, руководители, бригадиры. Они имели 
опыт в планировании производства, распределении труда и учѐте про-
дукции. Но они недолго посещали школу и были в основном малогра-
мотными. 

5. Женщины-студентки, прочившиеся в школе два-три года и принятые в 
учительский техникум. Их образовательный уровень тоже был низким. 

 Только три последние группы, участвовавшие в новых формах общест-
венных отношений, усвоившие новые жизненные принципы, характеризова-
лись изменением содержания и формы мышления. 
 Сравнение процессов мышления между группами давало возможность 
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увидеть изменения, вызванные сменой культурного и социально-
экономического уклада. 
 Методы исследования: 

1) наблюдение 
2) экспериментальный опрос 

 Экспериментальные задания продумывались таким образом, чтобы ка-
заться естественными. Необычные задачи могли вызвать смущение, подозри-
тельность и отказ от участия в исследованиях. Либо была бы получена ин-
формация, искажающая действительные способности испытуемых.  
 Эксперименты начинались с долгих разговоров в чайной или у вечерне-
го костра на пастбище. Разговоры велись с группами людей. Предъявляемые 
задачи были максимально естественными, не выходящими за рамки обычной 
жизни этих людей. Стандартные психометрические тесты не применялись. 
Применялись специально разработанные тесты: распределение объектов на 
категории, задачи на обучение. 
 Основная гипотеза исследования: зависимость когнитивных процессов 
от социального и культурного опыта испытуемых.  
 Задачи исследования: 

1) каким образом испытуемые на уровне языка кодируют такие визу-
альные категории, как форма и цвет; 

2) процессы классификации и абстрагирования; 
3) решение вербальных задач и самоанализ. 

 В каждой из этих областей обнаружена зависимость организации ког-
нитивной деятельности от уровня общественной организации трудовой жиз-
ни. 
 У разных групп были различны способы обозначения и группировки 
геометрических фигур. Первая и вторая группы давали следующие типичные 
обозначения геометрических фигур: 1) тарелка, 2) палатка, 3) браслет, 4) бу-
сы, 5) зеркало, 6) часы, 7) подставка для чайника. 
 Группы 3 и 4 давали фигурам геометрические названия. 
 Группа 5 пользовались только геометрическими названиями. 
 Первая и вторая группы категоризировали фигуры по конкретному 
сходству: 2) и 7) считались подобными, – и  то, и другое – оконные рамы, 4) 
и 6) – часы, 1), 3) и 5) не имели никакого сходства между собой. Испытуемые 
отвергали утверждения о том, что 1) и 3) схожи между собой.  
 Испытуемые из третьей, четвертой и пятой групп группировали фигуры 
1) и 3) вместе, т. е. были способны абстрагироваться от индивидуальных черт 
и учитывали лишь основную черту – принадлежность к одному геометриче-
скому классу. 
 Эти исследования показывают, что не существует какого-то «универ-
сального закона восприятия», как утверждали гештальт-психологи. Катего-
риальное восприятие объектов, например, восприятие их формы, отражает 
исторически развившийся способ категоризации предметов окружающего 
мира. 
 Более образованные испытуемые категоризировали объекты, основыва-
ясь на одном «идеальном» свойстве этих объектов, но это не является естест-
венным законом человеческого восприятия.  
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 Эта же проблема была поставлена иначе. Человек может различить три 
миллиона различных оттенков. Но существует 16 – 20 названий цветов. Оз-
начает ли это, что восприятие и категоризация оттенков изменяются в связи с 
наличием в языке названий цветов? 
 Результаты исследований по восприятию и категоризации цветов сов-
падали с результатами исследований категоризации геометрических фигур. 
Испытуемые должны были назвать и классифицировать мотки окрашенной 
шерсти. Первая и вторая группы почти не использовали категориальные на-
звания цветов. Оттенки они обозначали так: «цвет травы весной», «цвет мо-
лодого горошка» и т. д. Когда им предлагали сложить нитки вместе, то мно-
гие испытуемые категорически отказывались это делать, говоря, что каждый  
моток ниток отличается от другого. Некоторые испытуемые из первой и вто-
рой групп раскладывали нитки по порядку переходящих друг в друга оттен-
ков.  
 В третьей, четвертой и пятой группах отсутствовало изолированное 
восприятие цветов, испытуемые легко группировали похожие цвета.  
 Следующая серия опытов была посвящена категоризации предметов. 
Окружающие нас предметы можно категоризовать многими способами. Лу-
рия и Выготский выясняли сущность этой категоризации. 
 Л. С. Выготский установил, что детьми разного возраста используются 
различные типы категорий. Для дошкольников и младших школьников ти-
пично группирование предметов по ситуативному признаку, т. е. фактором 
классификации является не понятие, выраженное в слове, а функциональная 
взаимосвязь предметов, наблюдаемая в реальной жизни. Начиная группиро-
вать предметы по цвету, форме ли размеру, ребенок забывает о том, что он 
принял за основу категоризации и переключается на другие свойства. В ре-
зультате он собирает группу предметов, не обладающих одним общим при-
знаком. Предметы объединены общей ситуацией, например, в категорию 
«еда» включаются «стул», «скатерть», «нож», «тарелка» и т. д. 
 В старшем и юношеском возрасте объекты перестают обобщаться на 
основе непосредственных впечатлений. Развивается иерархическая понятий-
ная система: роза – цветок, цветок – растение, растение – часть органическо-
го мира. Таким образом, совершается переход от конкретных ситуативных 
способов взаимодействия между предметами к категориальным взаимоотно-
шениям между ними. 
 Эти два типа категоризации управляются разными психологическими 
закономерностями. Категориальное мышление отражает общественный 
опыт, выраженный посредством речевой системы. Основным средством аб-
страгирования и обобщения становятся слова. 
 Поскольку отвлеченное мышление развивается в результате теоретиче-
ской деятельности, которой обучают в школе, сложные формы абстракции и 
обобщения были получены только в третьей, четвертой и пятой группах. 
 В первой и второй группах создавались устойчивые группы по «ситуа-
тивному» признаку. Категоризацию на основе абстрактных принципов испы-
туемые называли «глупой». 
 Рахмату, неграмотному крестьянину 31 лет из отдаленного района по-
казали стимульный материал – изображения молотка, пилы, полена и топора. 
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Он объединил их вместе, сказав, что среди них нет лишнего предмета. 
 Затем Рахмату сказали: «Вот трое взрослых и один ребѐнок. Конечно, 
ребѐнок не принадлежит к этой группе». Рахмат ответил: «Когда все трое ра-
ботают, им приходится бегать за разными вещами. Лучше если будет бегать 
мальчик. Иначе они никогда не закончат работу». 
 Затем показали рисунок птицы, ружья, кинжала и пули. Рахмат сказал: 
«Ружьѐ заряжено пулей и убивает ласточку. Птицу разрезают кинжалом. Но 
птица тоже должна быть с ними, иначе нечего будет стрелять».  
 Испытуемые из третьей, четвертой и пятой групп выделяли общие при-
знаки предметов и относили их к одной категории. 
 Таким образом, с повышением образовательного уровня, первичная 
функция языка изменяется, т. е. для необразованных испытуемых абстракт-
ные термины их языка, такие как «орудие», «сосуд» и «животное» имеют бо-
лее конкретное значение, чем для образованных испытуемых. Абстрактные 
термины употреблялись неграмотными испытуемыми не для того, чтобы ко-
дировать предметы и абстрактно их обобщать, а для того, чтобы устанавли-
вать практические связи между вещами.  
 Образование изменяет отношение людей к языку, слова становятся ос-
новным инструментом абстракции и обобщения. Процессы абстрагирования 
и обобщения не являются инвариантными на всех этапах культурного разви-
тия. Эти процессы сами являются продуктами культурной среды. Развиваясь, 
теоретическое мышление усложняется, суждения начинают строиться не на 
основе непосредственного практического опыта, а на основе логических и 
грамматических структур. Появляется возможность выполнять дедуктивные 
операции, не опираясь на непосредственный опыт. 
 Культурное развитие позволяет делать выводы из силлогизмов: когда 
ряд частных суждений ведет к объективно новому заключению. 
 Большая посылка силлогизма – общее утверждение. 
 Малая посылка силлогизма – частное утверждение. 
 Образованный человек воспринимает обе посылки не как отдельные 
фразы, а как логическую связь, ведущую к выводу. 

Драгоценные металлы не ржавеют. 
Золото – драгоценный металл. 

 Из этих посылок очевиден вывод: «Золото не ржавеет». Такое логиче-
ское заключение психология рассматривала в качестве основного свойства 
человеческого сознания. 
 Одним из первых психологов, кто выразил сомнение во врожденном 
характере таких логических схем, был Жан Пиаже. В то время, когда Лурия и 
Выготский проводили свои исследования, ещѐ не было научно установлено – 
являются ли такие схемы неизменными на разных стадиях культурного раз-
вития или нет. 
 Поэтому следующая серия опытов была посвящена исследованию ре-
акций испытуемых на задачи, требующие вывода из силлогизма. Задача: оп-
ределить, создаются ли суждения людей на логической основе, т. е. на основе 
больших и малых посылок, либо на основе собственного практического опы-
та. Было создано два типа силлогизмов. В одних силлогизмах содержание 
было взято из практического опыта людей, в других – содержание было ото-
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рвано от практического опыта на основе логической дедукции. 
 Сначала предъявлялись большая и малая посылки, а потом испытуемых 
просили повторить весь силлогизм. Особое внимание экспериментаторы об-
ращали на искажения посылок и на любые вопросы испытуемых, т. к. они 
были важным свидетельством того, что посылки воспринимались или не 
воспринимались как объединенная система. После того, как испытуемый мог 
правильно повторить посылки, его просили сделать соответствующий вывод.  
 Испытуемые из первой и второй групп не видели логической связи ме-
жду частями силлогизма. Для них каждая из трѐх фраз представляла собой 
изолированное суждение. Это проявлялось уже на этапе повторения – испы-
туемые упрощали и изменяли форму силлогизма. 
 Содержание силлогизмов первого типа бралось из практического опыта 
испытуемого, например:  

Хлопок растѐт там, где жарко и сухо. 
В Англии холодно и сыро. 
Может ли хлопок расти в Англии? 

 Испытуемые отказывались делать выводы, отвечали, что никогда не 
бывали в Англии и не знают – растѐт там хлопок или нет. Только после дол-
гих разъяснений, когда их убеждали отвечать на основе самих слов, они со-
глашались, что «Когда холодно и сыро, хлопок растѐт плохо». 
 Силлогизмы второго типа включали незнакомый испытуемым матери-
ал: 

На Севере, где снег, все медведи белые. 
Новая Земля – на Севере. 
Какого цвета там медведи? 

 Испытуемые не только отказывались делать выводы из силлогизмов 
второго типа, но даже отказывались повторять общую посылку: «Я никогда 
не был на севере и не видел медведей, а если Вы хотите, чтобы Вам ответили 
на этот вопрос, спросите людей, которые там побывали», либо «Разные бы-
вают медведи. Если он бурым родился, так бурым и останется». Они пыта-
лись избежать решения задачи.  
 Результаты бесед в первой и второй группах показывают, что в реше-
нии логических задач у испытуемых преобладают процессы аргументации и 
дедукции, связанные с непосредственным практическим опытом. Эти люди 
высказывали совершенно верное суждение о фактах, о которых они знали из 
своего непосредственного опыта. В этих случаях они делали выводы по зако-
нам логики. 
 При отсутствии опоры на опыт и обращении к системе теоретического 
мышления, их возможности ограничивались тремя факторами. 
 Первый фактор – это недоверие к первоначальным посылкам, которые 
не основывались на их личном опыте, что делало для них невозможным ис-
пользование этих посылок. 
 Второй фактор – то, что такие посылки не были для них универсальны-
ми и воспринимались как частный случай.  
 Третий фактор – в итоге, силлогизм распадался на три высказывания, 
не объединѐнных логикой. 
 Неграмотные крестьяне могли объективно применять логические связи 
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лишь опираясь на личный опыт. Они не воспринимали силлогизм в качестве 
приѐма, помогающего сделать логический вывод. 
 В третьей, четвѐртой и пятой группах силлогизмы решались так, как их 
решает образованный человек. Из каждого силлогизма делались правильные 
выводы, независимо от непосредственного опыта испытуемого. 
 А. Р. Лурия назвал исследования в Средней Азии «антидекартовскими 
экспериментами», т. к. было установлено, что критическое отношение к себе 
является конечным пунктом культурного и социального развития, а не его 
отправной точкой, как считал Декарт. 
 Во всех случаях было обнаружено, что перестройка деятельности, ос-
нованная на формализованном образовании и социальном опыте, вызывает 
качественные изменения в процессах мышления испытуемых. При резком 
изменении социально-исторических условий, перестройка организации 
мышления может произойти за короткое время. 
 В 1969 году Артур Дженсен сделал полемическое заявление о том, что 
интеллект имеет прежде всего генетическую обусловленность, следователь-
но, межэтнические различия в интеллекте вызваны генетическими фактора-
ми. 
 В 1994 году в США Херрнштейн и Мюррей опубликовали книгу «Ко-
локолообразная кривая: интеллект и классовая структура в американской 
жизни». В ней утверждалось, что афроамериканцы имеют интеллект ниже 
среднего вследствие генетических особенностей.  
 На это можно возразить следующее: 

1) Этническая принадлежность действительно проявляется при тести-
ровании интеллекта. В США дети выходцев из стран Азии имеют 
более высокий коэффициент интеллекта, чем дети выходцев из Ев-
ропы, третье место занимают выходцы из Африки, Латинской Аме-
рики и индейцы. 

2) Если перейти от групповых сравнений к индивидуальным, то оказы-
вается, что примерно 16% афроамериканцев имеют IQ выше, чем 
представители других этнических групп. Если индивидуальные 
сравнения могут выявлять влияние генетических факторов, то груп-
повые сравнения выявляют влияние среды. 

3) Групповые различия отражают скорее социально-экономические, а 
не этнические различия. Чѐрные американцы живут преимущест-
венно в бедности, что отражается на медицинском обеспечении до 
родов, на финансировании школ, на отсутствии учебников, тем са-
мым обеспечивается интеллектуальное недоразвитие. 

4) Р. Пломин и Р. Стернберг согласны с тем, что в IQ присутствует в 
значительной степени генетический компонент. Роберт Пломин, 
профессор генетики поведения Института психиатрии в Лондоне, 
изучая группу молодых людей с очень высоким коэффициентом ин-
теллекта (IQ = 160), обнаружил: в их генах неизменно повторяется 
один и тот же фрагмент – IGF2R в шестой хромосоме. Почти у всех 
вундеркиндов он выглядел иначе, чем у менее даровитой молодѐжи 
из контрольной группы. 

5) Однако, почти невозможно дать определения тому, что такое этнич-
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ность, как почти невозможно дать определение тому, что такое ин-
теллект. Например, в зависимости от используемого определения, 
можно выделить три расы, а можно – триста национальностей, ни 
одна из которых не является биологически чистой. 

6) Интеллект – это не фиксированное свойство. Существует так назы-
ваемый эффект Флинна. Джеймс Флинн отмечает, что, во-первых, 
вырос уровень общедоступного образования, во-вторых, люди стали 
лучше питаться, в-третьих, люди стали более опытными в обраще-
нии с тестами. В результате, как отмечает Флинн, при сравнении IQ 
у разных поколений в 20 различных странах был отмечен рост IQ в 
каждом поколении, по сравнению с предшествующим. Флинн про-
водил свои исследования с 1987 по 2000 гг. В каждом поколении 
флюидный интеллект возрастает на 15 пунктов (оценивается как на-
выки решения проблемных задач). Кристаллизованный интеллект в 
каждом поколении возрастает на 9 пунктов (измеряется через вер-
бальные и математические навыки). Таким образом, Флинн утвер-
ждает, что увеличение IQ говорит о том, что тесты на интеллект в 
действительности измеряют не интеллект, а что-то ругое и имеют 
мало отношения к интеллекту. 

Действие эффекта Флинна – возрастание IQ от поколения к по-
колению на протяжении ХХ века – опровергает утверждения о том, 
что интеллект имеет генетическую природу. Столетие – слишком 
малый срок для того, чтобы проявились генетические факторы. 

7) Различия в IQ отражают также влияние мотивационных и лингвис-
тических факторов. Например, в некоторых этнических группах ре-
бѐнка, который успевает в школе, высмеивают за то, что он хочет 
быть не таким, как все. Кроме того, если тест составлен не на род-
ном языке, это тоже отражается на полученных баллах. 

8) Кроме того, интеллект имеет множественный характер, и традици-
онные тесты IQ не позволяют измерить все виды интеллекта. 

9) Существуют устоявшиеся стереотипы у каждого человека в отноше-
нии тестирования, и от этих стереотипов зависит, насколько успеш-
но будет выполнен тест. Индивидуальные стереотипы различны у 
людей разного возраста, пола, этнической и социально-
экономической принадлежности. 

Влияние индивидуальных стереотипов было исследовано в 
Стэнфордском университете в 1995 году. Чѐрным и белым амери-
канцам предложили сдать экзамен и сообщили, что будут экзамено-
ваться индивидуальные умственные способности. В результате аф-
роамериканцы набрали значительно менее высокие баллы, чем бе-
лые студенты. 

Однако, когда то жен исследование провели с изменением про-
цедуры, и сказали студентам, что это лабораторный эксперимент, а 
не экзамен, не оказалось различий в баллах между белыми и чѐрны-
ми студентами. 

Стереотипы срабатывают из-за того, что те, в отношении кого 
существуют стереотипы, сами сомневаются в своих способностях. 
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Само по себе то, что человек осознаѐт, что от него никто не ожидает 
высоких результатов, создаѐт эффект самоисполняющегося проро-
чества. Беспокойство, вызыванное существованием стереотипа в от-
ношении себя перерастает в тревогу, что снижает быстроту и пра-
вильность ответов. 

Чтобы преодолеть тревожность, некоторые люди пытаются 
внушить себе, что набранные баллы не могут повлиять на их само-
чувствие. Такая установка тоже снижает результативность, потому 
что уменьшается мотивированность к достижению высоких резуль-
татов. 

Воздействию индивидуальных стереотипов подвержены не 
только представители этнических меньшинств, но и бедняки, жен-
щины, пожилые люди и спортсмены. 

В 1970 г. было проведено кросскультурное исследование, в котором 

изучались особенности процесса запоминания у студентов в США и в Гане. 

Участникам исследования вслух зачитывали рассказ. Студенты должны были 

прослушать рассказ, не записывая никаких подробностей. Когда студентам 

зачитывали рассказ, их даже не предупреждали о том, что они будут под-

вергнуты тестированию. Две недели спустя, участников исследования проси-

ли письменно изложить содержание рассказа так, как они его помнили. Как и 

следовало ожидать, воспроизведение по памяти оказалось у студентов из Га-

ны лучше, чем у американских студентов.  

Культурные различия в запоминании объясняются тем, что в культуре 

Ганы существует давняя устная традиция, требующая развития навыков со-

хранения информации, воспринятой в форме устного рассказа. 

В обществе, таком как в Гане, вожди племѐн передают важную инфор-

мацию в форме устных преданий. Поэтому дети в этих обществах имеют раз-

витые навыки запоминания той информации, которая была воспринята в уст-

ной форме. 

Означает ли это, что представители культур с развитой устной тради-

цией отличаются лучшей памятью, чем жители индустриальных обществ, 

привыкшие хранить информацию в блокнотах, ежедневниках, календарях и 

компьютерах? 

Когда в 1971 году повели другое исследование, то оказалось, что не-

грамотные африканцы гораздо хуже носителей европейской культуры запо-

минают информацию, если им читают не рассказы, просто списки слов. Од-

нако, образованные африканцы лучше справлялись с запоминанием списков 

слов, чем неграмотные африканцы. Это позволяет предполагать, что форма-

лизованное обучение развивает память. 

Влияние формализованного обучения было изучено в исследовании 

1982 года, участниками которого стали дети в Марокко и в Мексике. Каждо-

му участнику показывали семь карточек, затем их клали на стол изображени-

ем вниз. Далее показывали ещѐ одну карточку и просили показать такую же 

из предшествующих семи. Все участники исследования, независимо от куль-

турной принадлежности и объѐма образования, могли вспомнить ту карточ-
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ку, которая была показана последней из семи (эффект новизны). Однако, 

объѐм полученного формализованного образования существенно влиял на 

способность вспомнить одну из первых предъявленных карточек (эффект 

первичности). 

Исследователи предположили, что формализованное обучение развива-

ет специальную стратегию запоминания: запоминающий повторяет про себя 

то, что пытается запомнить. Формализованное образование требует запоми-

нания цифр, букв, таблиц умножения и множества другой информации. С го-

дами формализованное образование развивает способность запоминать и 

воспроизводить информацию. Таким образом, память как бы состоит из двух 

частей: 

первый отдел памяти – неизменный в различных культурах 

второй отдел памяти – выработка специальных стратегий запо-

минания через обучение. 

Можно провести аналогию с компьютером: первая часть – это аппарат-

ное обеспечение компьютера, вторая часть – программное обеспечение. Вто-

рая, программируемая часть памяти, подвержена влиянию со стороны куль-

туры. В тех культурах, где коммуникация осуществляется в устной традиции, 

у людей формируются стратегии запоминания того, что поведано им изустно. 

В тех культурах, где существует формализованное обучение, формируются 

такие стратегии, которые обеспечивают запоминание списков единиц ин-

формации. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что, неза-

висимо от культурной принадлежности, люди запоминают ту информацию, 

которая для них важна, и у них формируются такие навыки запоминания, ко-

торые соответствуют среде, в которой они живут. 

Согласно Лефевру, существуют две этические системы: 

(1) «Компромисс добра и зла есть зло» – разделяется представителями 

западной культуры: Великобритании и США; 

(2) «Компромисс добра и зла есть добро» – культура СССР, Китая, Сред-

него Востока и некоторых других регионов. 

Лефевр представил убедительные данные, указывающие на националь-

ные различия между советскими и американскими этическими решениями. 

 Процент согласия 

США СССР 

Врач должен скрывать от пациента, что у не-

го рак, чтобы уменьшить его страдания 

 

8,0% 

 

89,0% 

Злодеяние может наказываться более строго, 

чем того требует закон, если это послужит 

предостережением для других 

 

11,5% 

 

84,5% 

Во время вступительных экзаменов нельзя 

посылать другому шпаргалку, даже если это 

ваш близкий друг 

 

90,3% 

 

37,95% 

Заметные различия в этих данных показывают, что существуют этиче-
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ские различия между США и СССР. Из этих данных следуют два выводы: 

(1) компромисс между добром и злом оценивается негативно в американ-

ском обществе, а 

(2) конфронтация между добром и злом оценивается негативно в россий-

ском обществе. 
 

3.3. Кросскультурные исследования в области психологии развития 

 

Если бы нужно было предсказать, как будет развиваться ребѐнок и ка-

ким будет его взрослое поведение, и вы могли бы узнать только один факт о 

самом ребѐнке – какой факт вы хотели бы узнать? 

Правильный ответ на этот вопрос: слово «культура». В психологии 

развития сложилась традиция не обращать внимания на социокультурный 

контекст. 

Однако, в последнее время всѐ больше внимания уделяется следующе-

му: 

1) Культура является важнейшим фактором развития. Если ребѐнок рас-

тѐт в индивидуалистической культуре (европейской), то можно пред-

сказать, что он станет взрослым, который будет привычным к отноше-

ниям состязательности и конкуренции, а авторитет власти бедт значить 

для него не много. Ребѐнок, воспитанный в коллективисткой культуре 

(Азия, Африка, Латинская Америка) будет, наоборот, открыт для со-

трудничества и будет уважать старших. 

2) Человеческое развитие, подобно большинству областей психологии, не 

может изучаться вне социального контекста. Например, в некоторых 

регионах Кореи, большинство подростков воспринимают строгий, ав-

торитарный стиль родительского отношения как проявление любви и 

заботы. Корейские подростки в Канаде и в США то же самое поведение 

воспринимают как проявление отвержения со стороны родителей. По-

этому нельзя изучать стиль родительствования вообще – развитие 

должно изучаться с позиций той ниши развития, которую занимает 

развивающийся ребѐнок.  

Ниша развития состоит из трѐх компонентов: 

а) физические и социальные контексты, в которых живѐт ребѐнок; 

б) культурно специфичные практики ухода за детьми и воспита-

ния; 

в) психологические характеристики родителей и воспитателей ре-

бѐнка. 

3) Важное влияние на формирование поведения играют существующие в 

каждой культуре этнотеории. В каждой культуре люди обладают пре-

валирующим набором идей и представлений, при помощи которых они 

объясняют окружающий мир – это этнотеории. Например, в каждой 

культуре имеется собственная этнотеория о том, как следует воспиты-

вать ребѐнка. Особенностью американской этнотеории воспитания яв-

ляется «критическое мышление». Установлено, что иммигранты в 
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США из сельских районов Мексики с очень большим трудом адапти-

руются в американских учебных заведениях, где принято мыслить кри-

тически, ставить под сомнение авторитеты и самим заботиться о себе. 

В родной мексиканской культуре этих детей приучали уважать стар-

ших, слушать не перебивая и говорить только с разрешения. Различия в 

этнотеориях способны приводить к межкультурному непониманию 

4) Культура «невидима» для тех, кто к ней принадлежит. Культура состо-

ит из ценностей и установок, широко распространенных внутри данной 

группы. Культура воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 3 

«Культурная обусловленность феноменов психики» 

 

1. Что понимается под восприятием или перцепцией? 

2. С чем обычно лучше согласуются наши восприятия – с устойчивыми 

качествами объекта или с вызываемой ими кратковременной стимуля-

цией сенсорного входа? Приведите пример. 

3. Отчего разительно изменяется воспринимаемый размер объекта в гео-

метрических иллюзиях? 

4. К чему сводится классическое объяснение феноменов константности 

восприятия (перцепции)? 

5. Что такое перцептивные умозаключения? 

6. Что такое экологическая валидность признака? 

7. Какой послеэффект возникает у человека, который долго смотрит на 

водопад? 

8. В качестве доказательства существования чего долгое время использо-

вались подобные феномены? 

9. Что показывают исследования с использованием кратковременных ви-

зуальных стимулов, предъявляемых с помощью тахистоскопа? 

10. Каким образом изучались кросскультурные различия в восприятии 

глубины (перспективы)? 

11. Каким образом изучались кросскультурные различия в восприятии 

зрительных иллюзий? 

12. Каким образом было продемонстрировано явление избирательности 

восприятия (перцепции)? 

13. Какие когнитивные стили в области восприятия установил Герман 

Уиткин? 

14. Каким образом изучались кросскультурные различия в предпочтениях 

цвета, формы и величины при группировке объектов? 

15. Что может пониматься под интеллектом в разных культурах? 

16. Что отражают составляющие интеллект качества, и относительный 

уровень развития этих качества? 

17. Что характерно для представителей дописьменных культур, которые 

испытали на себе заметное влияние европейского образования? 
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18. Как могут быть охарактеризованы с кросскультурных позиций, дос-

тупные в настоящее время тесты интеллекта? 

19. Что вызывало удивление наблюдателей во время первых кросскуль-

турных исследований обучения и познания? 

20. Что послужило толчком к проведению последующих исследований? 

21. Какой закон сформулировал Коул? 

22. Что означает закон Коула? 

23. Всегда ли можно судить о компетентности по уровню исполнения? По-

ясните. 

24. Какое операциональное определение интеллекта предложил Д. Векс-

лер? 

25. Какой анализ необходим при принятии решения о кросскультурной 

пригодности интеллектуальных тестов? Приведите пример. 

26. Какой степенью кросскультурной пригодности характеризуются вер-

бальные тесты? 

27. Что выступает камнем преткновения при кросскультурной оценке ин-

теллекта? 

28. Зачем нужно сравнение интеллектуальной деятельности людей разных 

культур? 

29. Какие идеи высказывал о мышлении Дюркгейм? 

30. Какие два вопроса оказались в центре внимания психологов в 1920 гг.? 

31. Каким охарактеризовал примитивное мышление Л. Леви-Брюль? 

32. Каким охарактеризовал интеллект человека «примитивной культуры» 

В. Х. Риверз? 

33. Каким образом решалась проблема «примитивного» мышления изуча-

лась в гештальт-психологии? 

34. На какой теоретической основе можно научно изучать влияние культу-

ры на развитие мышления? 

35. Чего не хватало у этой теоретической основы? 

36. Почему Л. С. Выготский и А. Р. Лурия избрали для своих исследований 

посѐлки и стоянки кочевников Узбекистана и Киргизии? 

37. Каким образом подразделялись участники исследования по способам 

общения и по культурным взглядам? 

38. Что можно было увидеть, сравнивая процессы мышления между груп-

пами? 

39. Какие методы применялись в исследовании? 

40. Чем характеризовались применявшиеся экспериментальные задания? 

41. Какой была основная гипотеза исследования? 

42. Какие задачи решались в исследовании? 

43. Какая зависимость была установлена в каждой из областей исследова-

ния? 

44. Как различались способы обозначения и группировки геометрических 

фигур в исследовании? 

45. Подтвердилось ли в исследовании существование «универсального за-

кона восприятия», как утверждали гештальт-психологи? 
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46. Как та же самая проблема была исследована иначе? 

47. Что такое изолированное восприятие цветов? 

48. Какими способами можно категоризовать окружающие нас предметы? 

49. Что типично для группирования предметов по ситуативному признаку? 

50. Какая понятийная система развивается в старшем и юношеском возрас-

те? 

51. Что отражается в категориальном мышлении? 

52. Благодаря чему развивается отвлеченное мышление? 

53. Каким образом изменяется первичная функция языка с повышением 

образовательного уровня? 

54. Что становится становятся основным инструментом абстракции и 

обобщения благодаря формализованному образованию? 

55. Что такое силлогизм и для чего он применяется? Приведите пример. 

56. Какая задача решалась в исследованиях с использованием силлогиз-

мов? 

57. Какие типы силлогизмов применялись в исследовании? 

58. Для чего испытуемых просили повторить весь силлогизм? 

59. Почему испытуемые из первой и второй групп упрощали и изменяли 

форму силлогизма? 

60. Какие факторы ограничивали способность испытуемых делать выводы 

из силлогизмов при отсутствии опоры на опыт и обращении к системе 

теоретического мышления? 

61. Почему А. Р. Лурия назвал исследования в Средней Азии «антидекар-

товскими экспериментами»? 

62. Что вызывает перестройка деятельности, основанная на формализован-

ном образовании и социальном опыте? 

63. О чѐм сделал своѐ полемическое заявление А. Дженсен? 

64. Если индивидуальные сравнения могут выявлять влияние генетических 

факторов, то какое влияние могут выявить групповые сравнения? 

65. В чѐм состоит эффект Флинна? 

66. Какие утверждения опровергает действие эффекта Флинна? 

67. Почему традиционные тесты IQ не позволяют измерить все виды ин-

теллекта? 

68. Чем объясняются культурные различия в запоминании? 

69. Какую стратегию запоминания развивает формализованное обучение? 

70. Проведите аналогию между отделами памяти и компьютером. 

71. Какие этические системы выделил Лефевр? 

72. Из каких компонентов состоит ниша развития? 

73. Что такое этнотеория воспитания? 

 

 

ТЕМА 4. КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 

 
4.1. Проблема этнокультурного меньшинства в мультикультурном обществе 

с точки зрения психологии. 
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4.1.1. Идентичность в роли психологической защиты личности 

 

В мультикультурном обществе представители различных этнокультур-

ных групп существуют в различных психологических контекстах, связанных,  

 во-первых, с принадлежностью к особой этнической группе,  

 во-вторых, с тем, что данная этнокультурная группа является 

меньшинством в обществе,  

 в-третьих, с наличием в обществе культурного большинства. 
 В связи с перечисленными условиями, этнокультурная идентич-
ность как механизм психологической защиты личности, выполняет сле-
дующие функции: 
 поддерживает у личности ощущение и сознание принадлежности к 

группе; 
 защищает личность от психологического стресса, вызванного сущест-

вованием негативных стереотипов и предрассудков в отношении от-
дельных этнокультурных групп; 

 является основой для установления связей с остальным обществом. 

Социокультурное окружение личности подразделяется периферическое 

и проксимальное
86

. Периферическое окружение личности образуют институ-

ты, в которые она вовлечена непосредственно, и диктуемые ими запреты и 

предписания в отношении исполнения социальных ролей. Проксимальное 

окружение личности формируется из норм и экспектаций в непосредствен-

ных социальных ситуациях внутри более широкого институционального кон-

текста, именно в таких проксимальных ситуациях  происходит первичная 

адаптация социального поведения индивида. На уровне проксимального ок-

ружения следует ожидать достаточно близкого соответствия между лично-

стью и нормами, отчасти по причине того, что нормы лишены формализо-

ванных определений. Соответствие между личностью и институциональны-

ми нормами, как следует из ковариаций при сопоставлении культур различ-

ных обществ в различные исторические периоды, является менее связанным 

по причине периферийного характера институциональных норм, имплицитно 

допускающего ситуационные вариации на уровне малых групп.  

Например, семья образует проксимальное окружение, опосредующее, с 

одной стороны, более периферийное институциональное окружение и, с другой 

стороны, раннюю социализацию ребенка. Взаимоотношения между таким пе-

риферийным окружением (например, ценностями и требованиями профессио-

нальной структуры) и методами воспитания ребенка носят нестрогий характер, 

поскольку не являются непосредственными – звеном, опосредующим норматив-

ные регуляторы выступает семья. За счет опосредованного характера взаимо-

действия между периферийным институциональным окружением и процессом 

воспитания ребенка возникает отсрочка включения новых ценностей и требова-

ний со стороны институтов, лежащих вне семьи, в воспитательный процесс. 

                                                 
86

 Brunswik E. Perception and the Representative Design of Psychological Experiments. – 

Berkeley: University of California Press, 1956. 154 p. 
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Кроме того, поскольку взрослые также проживают жизнь, состоящую из ситуа-

ций непосредственных взаимодействий, а формальные институциональные тре-

бования ограничивают их поведение также опосредованным образом, несовер-

шенное соответствие между личностью и институтами можно объяснить воз-

никновением аналогичной задержки.  

Такое взаимодействие можно представить следующим образом: 

Взаимодействие между институциальным окружением  

и поведением личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе процесса формирования внутренней идентичности лежит спо-

собность к резонансной имитации, которой ребенок обладает уже в возрасте 

одного года, направляющей развитие личности от относительной беспомощ-

ности и зависимости от других людей к развитию зрелой самостоятельности. 

Зависимость от родителей порождает в ребенке стремление самому играть 

роль родителя по отношению к кому-либо. 

Другим психологическим фактором является страх, вызванный относи-

тельной беспомощностью ребенка в раннем возрасте, и, соответственно, по-

слушное поведение по отношению к внешней силе. Начиная с раннего воз-

раста, сила начинает восприниматься как часть «я», впоследствии происхо-

дит идентификация с внешней силой, способной противостоять угрозе извне. 

Противостояние между интенциональностью «я» и интенциональностью 

«другого» создает ситуацию, которая воспринимается как ситуация соперни-

чества. Защитная функция идентичности способствует тому, что ребенок ин-

тернализирует силу, воспринимаемую как внешний феномен, и, соответст-

венно, обретает идентичность в поведении и установках с тем, кто сильнее, и 

Периферийное  

институциальное  

окружение 

Проксимальное  

институциальное  

окружение 

 

ЛИЧНОСТЬ 
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становится способен проявить себя в ситуации соперничества с более силь-

ных позиций. Постепенная бесконфликтная интернализация ребенком ощу-

щения контроля, первоначально воспринятого извне, во многом способствует 

развитию внутренней уверенности в себе.  

Таким образом, идентичность формируется и как преодоление того, что 

прежде вызывало страх, и как имитация того, что прежде вызывало любовь. 

Благодаря процессу аккомодации, имитирующая игра становится частью «я», 

либо наоборот, дезадаптивные факторы препятствуют формированию уверенно-

сти в своем «я». Результат  зависит от способности личности внутренне преодо-

леть наблюдаемые вокруг себя и интрацептируемые внутрь своего «я» опыты, 

связанные с деструктивностью и насилием. Необходима способность к сохране-

нию контроля над импульсами сексуального и деструктивного характера, либо 

способность к их адекватному преобразованию, для того, чтобы они продолжа-

ли оставаться частью сознательного, принимаемого и интернализируемого «я», 

свободного от деструктивной напряженности. 

Переход из детского состояния относительной беспомощности к более 

самостоятельной и сильной, но уязвимой идентичности взрослого человека со-

пряжен с внутренними трудностями. В любом обществе психологически опти-

мальное взросление остается в бóльшей мере идеалом, чем фактом. 

Центральным в понимании общечеловеческих процессов психического 

функционирования при применении кросскультурного подхода являются ме-

ханизмы защиты, концептуализированные первоначально Зигмундом Фрей-

дом, а затем Анной Фрейд. Комплексные психологические защитные меха-

низмы включают в себя три «эго»-функции, собственно «эго» в рамках дан-

ной парадигмы уподобляется биологической клетке. В отличие от эмической, 

эмпирической категории «я», являющейся элементом человеческого созна-

ния, «эго» – это этическая структурная категория, действующая на бессозна-

тельном уровне, не осознаваемая личностью и отвечающая за автоматизиро-

ванное функционирование психологических защитных механизмов.  

К базовым «эго»-функциям Де Вос относит следующие:  
 исключение – автоматизированный бессознательно-

психологический механизм, направленный вовне на защиту гра-

ниц личности, и направленный вовнутрь на сохранение целост-

ности «я»;  
 впускающая или интрацептивная функция – автоматизированно 

функционирующие перцепционные паттерны, направленные на 

интегрирование сходных элементов прошлого и настоящего опы-

та личности;  
 выталкивание – функция сравнения, представляющая собой ме-

ханизм выталкивания всего, что внутренне ощущается как не-

приемлемое для развития и самооценки «я». Все три механизма 

непрерывно взаимодействуют друг с другом, то, какой из них иг-

рает ведущую роль, определяется ситуационно.  

Каждый из перечисленных механизмов участвует в формировании оп-

ределенных параметров того, что принято называть личностью. На ранней 
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стадии развития «эго» эти функции часто определяются как психологические 

защитные механизмы  
 отрицания,  

 интроекции и  

 проекции.  

Функция исключения развивается из примитивного отрицания в более 

сложные защитные формы, такие как подавление либо определенные формы 

диссоциации. На более зрелом этапе этот механизм участвует в когнитивном 

процессе решения проблем, обеспечивая способность к сосредоточению. 

Функция исключения неприемлемого задействована в паттернах целенаправ-

ленного поведения, автоматически ограждая сознание от всего отвлекающе-

го. Решающую роль функция исключения неприемлемого играет при форми-

ровании целенаправленного человеческого мышления. При нормальном разви-

тии этот же психологический механизм обеспечивает социальную адапта-

цию, однако в определенных контекстах он становится ригидным и проявля-

ется в определенных формах дезадаптивной психологической защиты (на-

пример, при истерии данный механизм лежит в основе психопатологии). В 

последнем случае внутренняя дезадаптация способна привести к дезадаптив-

ному социальному поведению.  
Впускающий или интрацептивный психологический механизм лучше 

всего наблюдать на примере становления социальной идентичности. В ходе 

описанных Ж. Пиаже процессов ассимиляции и аккомодации личность в 

раннем возрасте усваивает от родителей и через тесные социальные контакты 

язык, образ мышления и формы поведения, индивидуально преобразуя их. Во 

взаимодействии с процессами исключения и сравнения результаты действия 

интрацепции избирательно закрепляются. По мере развития «я», процесс ин-

трацепции избирательно формирует постоянную часть элементов структуры 

личности, которая образует идентичность.  
Одновременно, механизм выталкивания продолжает ограждать лич-

ность от действия опасных для нее влияний. Кроме того, механизм выталки-

вания способен внешним образом упорядочивать то, что «я» переживает на 

бессознательном уровне, включая даже те чувства и установки, которые от-

ражают внутреннюю бессознательную природу и не являются частью «я».  

На незавершенных промежуточных стадиях, если  процесс интрацеп-

ции не имеет защитного уравновешивания за счет выталкивания или пере-

проецирования вовне, личность может подвергнуться неконтролируемому 

наплыву переживаний, которые не поддаются ее усвоению. Результатом ста-

новится диффузность идентичности, неспособность отличить подлинное «я» 

от сиюминутного переживания. На более зрелых стадиях развития личности, 

интрацептивный механизм обретает уравновешенность за счет развития спо-

собности к селекции переживаний, которая обеспечивает дальнейшую внут-

реннюю стабильность и социальный рост личности. Адаптивное функциони-

рование характеризуется способностью личности к эмпатическому реагиро-

ванию, которая развивается на стадии социальной и психологической зрело-

сти как на соматофизиологическом, так и на психологическом уровнях. Ре-
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зультатом этого развития становится удовлетворительная, адаптивная, более 

стабильная социальная идентичность.  

Сравнение «я» с другими через механизм выталкивания направлено на 

защиту «я» как специфической внутренней целостности от опасности воздей-

ствия внешних сил, воплощающих установки на разрушение. Как отмечает 

Де Вос, осуществляющий сравнительную функцию механизм выталкивания 

всего, что внутренне ощущается как неприемлемое для развития и само-

оценки «я», первоначально развивается из защитного механизма проекции, 

постепенно преобразуясь в такие формы, которые с позиций психоанализа 

квалифицируются как вытеснение, формирование реакции, изоляция эмоций, 

интеллектуализация и другие, способные становиться ригидными, вследствие 

чего они носят название невротических защитных механизмов.  

Процесс сравнения приводит в действие механизм осуществления са-

моконтроля за каузальностью мышления, в результате чего происходит разъ-

единение целостностей на внешне воспринимаемые каузальные паттерны. 

Первоначально возникает ощущение внутренней каузальности, направленной 

на изменение внешних условий – такие установки являются одновременно и 

позитивными, и негативными. Возрастание осознания индивидуального соци-

ального «я» необходимо влечет за собой конструктивную направленность 

интенциональных импульсов, позволяющую контролировать природную 

способность к деструктивной агрессии.  

На психологически примитивном уровне, человек стремится отмах-

нуться от деструктивных агрессивных импульсов, приписывая их возникно-

вение не себе и не «своей» социальной группе, а «другим», поскольку то, что 

ощущается как социально деструктивное, особенно, если это направлено 

против близких людей, например, против родителей, является неприемлемым 

для «я».  

При нормальном развитии, это неразвитое, созданное воображением и 

представляющее внутреннюю ценность чувство контроля становится адап-

тивно социализированным. То, что в раннем детстве является слабо диффе-

ренцированным чувством инфантильной претенциозности, постепенно 

трансформируется в более ограниченное восприятие индивидуализированно-

го «я», все более стремящегося к обретению автономии, адаптивного ощуще-

ния самоконтроля и зависящей от обстоятельств объективности, позволяю-

щей «я» более реально дифференцироваться от окружающего природного и 

социального мира. Следует отметить, что описываемый процесс сопровожда-

ется развитием ощущения объективированной каузальности со стороны «я».  

Сбалансированность основных комплексных психологических защит-

ных механизмов «эго»-функций осуществляется в процессе развития мысли-

тельных процессов, характеризующихся дифференциацией индивидуальных 

личностных склонностей либо к сравнительному, отвлеченному научному 

анализу либо к интегрированию переживаний своего «я». Личности второго 

типа более склонны к метафорическому синтезу мысленных взаимосвязей или 

ассоциаций, что находит социальное выражение в форме религии или ис-

кусств. Иначе говоря, восприятие социального и природного мира личностями 
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первого типа характеризуется склонностью к аналитической дифференциа-

ции, а личностями второго типа – склонностью к нахождению аналогий и 

интегрированию идей и фактов социальной жизни.  

Социокультурные особенности общества затрудняют сбалансированное 

развитие личности с учетом этих двух тенденций: независимо от индивидуаль-

ных личностных склонностей, современное сложное общество требует от каж-

дого своего члена способностей к тонкой когнитивной и эмоциональной диффе-

ренциации. Основные комплексные психологические защитные механизмы 

«эго»-функций способствуют поддержанию интерактивного равновесия, но пре-

обладание одного из защитных механизмов внешне проявляется в наблюдаемых 

психических или поведенческих паттернах личности. В поддержании статусных 

взаимодействий часто задействуется механизм исключения. Этот механизм ог-

раждает сознание, препятствуя интрацепции осознанного, интернализированно-

го ассоциирования своего «я» с «другими» социальными сегментами, такими 

как другая этническая группа или другая социальная страта, поскольку подобно-

го рода интрацепция может восприниматься как угрожающая ожидаемому или 

приписанному социальному статусу личности. Этот же самый механизм лежит в 

основе разделения гендерных ролей. 

 

4.1.2. Концепция «основной личностной структуры» А. Кардинера 

 

В течение 1920х гг. возникла необходимость в общей психоантропологи-

ческой теории. Психоаналитик Абрахам Кардинер предложил в 1936 году мо-

дель взаимосвязи практики детского воспитания, типа личности, доминирующе-

го в той или иной культуре, и социальных институций, присущих данной куль-

туре. В качестве внутрикультурного интегратора был предложено понятие «ос-

новная личностная структура» (basic personality structure), которая формируется 

на основе единого для всех членов данного общества опыта и включает в себя 

такие личностные характеристики, которые делают личность максимально вос-

приимчивой к данной культуре и позволяют ей существовать внутри культуры 

наиболее безопасным и комфортным образом.  

А. Кардинер опирался на понятие «институции», определяя это понятие 

операционально удобным образом в качестве средства, с помощью которого на 

личность оказывается определенное влияние в процессе роста и развития чело-

века. 

«Основная личностная структура» формируется через так называемые 

«первичные общественные институции», включающие в себя способы жизне-

обеспечения, семейной организации, практики ухода за детьми и воспитания и 

социализации детей. Благодаря перечисленным элементам, формируется лич-

ность члена данного общества, усваиваются черты характера, знания и навыки, 

принятые в данном обществе. «Первичные общественные институции», таким 

образом, определяют степень тревожности, характер неврозов и способы психо-

логической защиты, характерные для членов данного культурного сообщества. 

К «вторичным общественным институциям» А. Кардинер относил фольк-

лор, мифологию, религию и т. п. «Вторичные общественные институции» пред-
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ставляют собой проекцию «основной личностной структуры» и порождаются 

ею.  

Связующим стержнем общества или культуры выступает психологиче-

ский склад личности, характерный для данного общества и обусловливающий 

все поведенческие особенности представителей данного культурного сообщест-

ва. По мнению А. Кардинера, в каждом обществе имеется один доминирующий 

тип личности, который может быть выявлен при помощи психологических и 

психотерапевтических методик. 

Дети в одном и том же обществе испытывают одинаковые психологиче-

ские травмы, поскольку растут внутри единой системы «первичных обществен-

ных институций», а потому у всех членов данной культуры формируются при-

близительно сходные психологические комплексы. Адаптируясь к «первичным 

общественным институциям», человеческая психика получает специфическую 

коррекцию, еѐ психологическая структура, включая эго-структуру, особым об-

разом деформируется. 

«Вторичные общественные институции» – мифология, искусство, фольк-

лор, политические учреждения, экономическая система – это результаты попы-

ток личности компенсировать пережитые в раннем детстве психологические 

травмы. Поскольку внутри одной культуры у всех людей психологические 

травмы в общем сходны, то и способы компенсации этих травм одинаковы, что 

определяет в итоге стиль культуры данного народа. 

Иерархическая система «основной личностной структуры» представима в 

следующем виде: 

1. Проективные системы, основанные на бессознательном опыте: 

система психологической защит личности и система супер-эго. 

2. Выученные нормы, относящиеся к допустимым моделям прояв-

ления импульсов. 

3. Выученная система моделей деятельности. 

4. Система табу, воспринятая как часть реального мира. 

5. Реальность, воспринятая чисто эмпирическим путѐм. 

Первый уровень «основной личностной структуры» (проективные систе-

мы) полностью бессознателен и может появляться только посредством трансфе-

ра (переноса) бессознательного комплекса на реальный объект. Проективные 

системы мало подвержены трансформациям, если только не испытывает транс-

формацию сама институция, которая послужила основанием для них. 

Пятый уровень «основной личностной структуры» (эмпирический опт 

личности) полностью сознателен и может меняться в зависимости от обстоя-

тельств. 

Остальные уровни «основной личностной структуры» являются переход-

ными. 

Ценностная система не относится ни к одному из уровней «основной лич-

ностной структуры» полностью и дробится между ними. Часть ценностей, на-

пример «честность», относится к области идеалов; другая часть ценностей явля-

ется результатом научения, например «чистоплотность». Третьи возникают из 

социальных комплексов, которым в отдельные периоды придается большое зна-
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чение, а в другие периоды они вовсе игнорируются. Такова ценность «свободы», 

которую невозможно определить в абсолютных терминах, а только по отноше-

нию к тем или иным условиям. В разных обществах существуют различные 

концепции свободы. Вопрос об идеологиях связан с теми же трудностями, что и 

вопрос о ценностях. Идеология соотнесена к проективными системами и, по су-

ти, выступает рационализацией бессознательного. 

Формирование «проективной системы» А. Кардинер описывает следую-

щим образом. Исходный опыт, который определяет восприятие и эмоциональ-

ным образом направляет интересы (интенции) личности, обобщается и начинает 

выступать в качестве внешней объективированной реальности. Эта реальность 

влияет на поведение человека, вызывает в нѐм страх перед определенными по-

ступками. В качестве реакции на это, в рамках проективной системы человек 

приписывает себе определѐнные качества, в результате чего страхи становятся 

преодолимыми. Затем следует рационализация, в результате которой создаѐтся 

система, внутри которой страхи психологически снимаются. 
На примере формирования «проективной системы», А. 

Кардинер впервые показал действие психологических меха-
низмов не применительно к индивиду, а применительно к об-
ществу. Представление А. Кардинера о «проективной ситеме» 
приближается к тому, что впоследствии получило наименова-
ние «этнической картины мира». 

Личность существует одновременно и в проективной, и в объективной ре-

альности. При этом уровень противостояния двух этих систем может быть очень 

большим, вызывая невротическое состояние всего общества в целом. В любом 

обществе имеются институциальные модели, основанные одновременно и на 

проективных, и на рациональных системах. Не существует культур, в которых 

доминировала бы только одна из этих систем. Они в разной мере расходятся или 

совмещаются друг с другом, составляя психологическую реальность и раздроб-

ляя еѐ. 

На основе концепции «основной личностной структуры», А. Кардинер 

пытался организовать сравнительные исследования общественных институций и 

типов личности в разных культурах, а также исследования процессов социаль-

ных изменений, соотнося последние с личностными изменениями носителей 

культуры. Эти изменения, по мнению А. Кардинера, оказываются следствием 

изменения «первичных общественных институций», например, практики пеле-

нания младенцев. А. Кардинер утверждал, что изменение хотя бы одной из 

«первичных общественных институций» вызывает изменение структуры лично-

сти, доминирующей в данной культуре. 

Несмотря на усилия самого А. Кардинера и немалого числа его едино-

мышленников, не удалось доказать существования непосредственной связи ме-

жду практикой детского воспитания и структурой личности. В конце концов, 

сама подобная связь была поставлена под сомнение. «Основная личностная 

структура» осталась абстрактным понятием.  

 Несколько лет спустя, Кора Дю Буа, не отвергая понятия «основной лич-

ностной структуры», предложила новое понятие «модальная личность» (modal 

personality), которое означало наиболее распространѐнный тип личности, опре-
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деляемый просто статистически, т. е. тот тип, к которому относится наибольшее 

количество членов данного общества.  

 Понятие «основной личностной структуры» А. Кардинера не сообразуется 

с глубокими внутренними различиями среди носителей данной культуры: в лю-

бой культуре тип личностной структуры должен быть всего один, иначе вся 

концепция «основной личностной структуры» утрачивает свой смысл. Напро-

тив, понятие «модальная личность» позволило сделать вывод об отсутствии зна-

чительного доминирования в каком-либо обществе единого типа личности и до-

пустить существование в каждом обществе нескольких «модальных личностей». 

 

4.1.3. Формирование идентичности и патриотизма в детском возрасте
87

 

 

В литературе существует общее согласие относительно того, что дети 

начинают «предпочитать» свою собственную страну другим намного раньше, 

чем приобретают способность к формированию, пониманию и соответст-

вующему употреблению релевантных понятий стран или национальностей. 

Это противоречие между развитием понятий и оценок существует не только в 

отношении стран и национальностей, но также в отношении социальных ус-

тановок, которыми характеризуются другие крупномасштабные группы лю-

дей: расовые, этнические, религиозные и социальные.  

В некоторых исследованиях показано, что оценка предшествует пони-

манию, независимо от того, находятся ли релевантные группы в прямом кон-

такте (например, расовые, этнические или религиозные группы, живущие ря-

дом друг с другом, по контрасту с нациями). Исследования, проведенные Ж. 

Пиаже, а также исследование Дж. Джехода показали, что в возрасте шести-

семи лет понятие национальности все еще остается элементарным и мало 

дифференцированным у многих детей.  

Целью исследования, проведенного группой под руководством Г. 

Тэджфела, было показать, что у детей одной возрастной группы существует 

кристаллизированное и всеобщее предпочтение своей страны, а также про-

следить ход развития этого предпочтения до приблизительно двенадцатилет-

него возраста. Ж. Пиаже писал о том, «что первое, что интересует ребенка в 

отношении страны – это ее название». Именно этот «номинальный реализм» 

лежит в основе предпочтений и служит наиболее вероятным объяснением их 

раннего существования и относительной независимости от прямого контакта 

и подкрепляющей информации. Проводя исследование, Г. Тэджфел и его 

группа стремилась сделать вывод о детских предпочтениях, используя только 

«слово» или лейбл, обозначающее национальность, избегая и комплексной 

вербализации, которая часто равнозначна комплексной интерпретации, и же-

сткого нормативного давления, которое оказывается на ребенка, например, 
                                                 
87
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если его просят выбрать предпочитаемые национальные флаги. Г. Тэджфел 

также стремился обеспечить возможность свободного выбора ответов, ис-

пользуя такие стимулы, которые были бы как можно менее определенными, и 

вводя значительный временной лаг между презентацией национального 

лейбла и его оценкой. В то же время, разработанная группой под руково-

дством Г. Тэджфела методика обладает тем преимуществом, что позволяет 

проводить однозначные сравнения на кросскультурном и межвозрастном 

групповых уровнях.  

В исследовании участвовали учащиеся начальных школ из Оксфорда 

(Англия), Лейдена (Голландия), Вены (Австрия), Глазго (Шотландия), Лувена 

(Бельгия) и Неаполя (Италия). В каждой выборке была половина детей муж-

ского и женского пола; их возраст находился в пределах от шести до двена-

дцати лет. количество детей в каждой выборке было следующим: 336 в Окс-

форде, 136 в Глазго, 120 в Лейдене, 418 в Вене, 110 в Лувене (фламандцы) и 

118 в Неаполе. В каждой стране был применен один и тот же эксперимен-

тальный метод. В Оксфорде были подготовлены для целей исследования, а 

затем использовались в каждой стране двадцать три соответствующим обра-

зом стандартизированные фотографии. Каждый ребенок тестировался инди-

видуально в ходе двух последовательных сессий, интервал между которыми 

составлял от двух до трех недель. В ходе одной из сессий ребенку предъявля-

лись двадцать три фотографии, его просили разложить их по четырем короб-

кам с надписями «он мне очень нравится», «он мне немного нравится», «он 

мне немного не нравится» и «он мне очень не нравится». В ходе другой сес-

сии ребенку говорили, что на некоторых фотографиях изображены люди од-

ной с ним национальности (например, англичане в Англии), а на других – нет. 

Далее его просили решить, на каких фотографиях изображены люди одной с 

ним национальности, и разложить фотографии в коробки с соответствующи-

ми надписями (например, «англичане» и «неангличане»). В исследовании, 

проводившемся в Лувене, половина детей сортировала фотографии по прин-

ципу бельгиец – небельгиец, а другая половина по принципу фламандец – 

нефламандец. В начале каждой сессии ребенку давались три пилотные фото-

графии, чтобы проверить, правильно ли он понимает инструкцию. Так, на-

пример, если тест по приписыванию национальности проводился для англий-

ских детей, то экспериментатор прежде всего убеждался в том, что ребенок 

может прочитать надписи на коробках (например, «англичане» и «неанглича-

не»). После того, как ребенку сообщали, что некоторые люди на фотографиях 

были англичанами, а некоторые – нет, ему предъявлялась первая пилотная 

фотография. Ребенка спрашивали, как он думает, на ней изображен англича-

нин или неангличанин? После того, как ребенок давал ответ, экспериментатор 

просил его положить фотографию в соответствующую коробку. Процедура 

повторялась для трех пилотных фотографий; если ребенок испытывал за-

труднения, подсказывание продолжалось. Аналогичное подсказывание про-

изводилось в сессии по определению того, на каких фотографиях люди ре-

бенку нравятся, а на каких – не нравятся. Если ребенок отвечал, например, 

что «он ему нравится», его просили держать фотографию возле двух коробок 
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с надписями «нравится», а затем спрашивали, нравится ли человек на фото-

графии «очень» или «немного». После того, как ребенок отвечал, ему показы-

вали соответствующую коробку. Эта процедура повторялась не менее, чем с 

тремя пилотными фотографиями; если далее ребенок испытывал затрудне-

ния, то подсказывание продолжалось. С половиной детей в каждой нацио-

нальной выборке сессия по приписыванию национальности предшествовала 

определению того, какие фотографии ребенку нравятся; с другой половиной 

детей тестирование проводилось в обратном порядке. Фотографии предъяв-

лялись в четырех различных произвольных порядках. во всех выборках доля 

фотографий, распределенных между «своей» и «несвоей» национальностями 

близка к 50%.  

Анализ данных проводился двумя способами:  

(1) Для каждого ребенка рассчитывался коэффициент баллов d (d-

score). Этот коэффициент d состоял из среднего значения, соответствующего 

различию (difference) в предпочтении тех фотографий, которым ребенок при-

писал свою национальную категорию, и тех, которым он приписал «не свою» 

(например, англичане по сравнению с неангличанами, и т. д.) Баллы от 1 до 4 

соответствовали различной степени предпочтительности (от «он мне очень 

нравится» до «он мне очень не нравится») на тех сессиях, где тестировались 

предпочтения одних фотографий другим. Положительный коэффициент d со-

ответствовал предпочтению в ходе сессий оценочного тестирования тех фо-

тографий, которым в ходе сессий тестирования по определению националь-

ной принадлежности людей, изображенных на фотографиях, приписывалась 

своя национальность.  

Общий средний коэффициент d по каждой выборке равен: Оксфорд + 

0,30; Глазго + 0,09; Лейден + 0,32; Лувен: бельгийцы + 0,24; фламандцы + 

0,19; Неаполь + 0,17; Вена + 0,32. За исключением Шотландии, все эти значе-

ния очень показательны (р < 0,1 на основании двухэтапного тестирования с 

применением критерия Стьюдента на одной выборке). Таким образом, дети 

явно предпочитали те фотографии, которые они классифицировали как отно-

сящиеся к своей национальности, тем, которые определены ими как относя-

щиеся не к своей национальности.  

(2) Для того, чтобы облегчить сравнение между странами и возрастны-

ми группами, был рассчитан второй коэффициент предпочтений с использо-

ванием коэффициента корреляции, основанного не на индивидуальных дан-

ных тестируемых, а на фотографиях. Для каждой фотографии, которой тести-

руемые приписывали свою национальность, была определена корреляция 

процента приписывания своей национальности по отношению к общему 

среднему количеству баллов в сессии оценочного тестирования по каждой 

выборке. Эти корреляции представлены в таблице «Корреляции между пред-

почитаемыми фотографиями и приписыванием своей национальности (сово-

купные выборки)». Они положительны и значительно отличаются от нуля, за 

исключением шотландской выборки. Таким образом, чем большее количество 

детей классифицировали данную фотографию как относящуюся к собствен-

ной национальности, тем больше предпочтений отдавалось этой фотографии 
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в ходе оценочной сессии.  

Как показано в таблице «Корреляции между предпочитаемыми фото-

графиями и приписыванием своей национальности», довольно четкий пат-

терн прослеживается при сравнении корреляций между национальностью и 

предпочитаемой фотографией у младших детей, с аналогичной корреляцией в 

более старшей возрастной группе. за исключением выборки по Лувену, все 

корреляции показывают значительное увеличение с возрастом.  

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПРЕДПОЧИТАЕМЫМИ ФОТОГРАФИЯ-

МИ И ПРИПИСЫВАНИЕМ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ (СОВО-

КУПНЫЕ ВЫБОРКИ) 

ОКСФОРД  0,82* 

ГЛАЗГО  0,07 

ЛЕЙДЕН  0,31 

ВЕНА  0,76* 

ЛУВЕН  

 

 

 

бельгийцы – небельгийцы  0,66* 

фламандцы – нефламандцы  0,54* 

НЕАПОЛЬ  0,51* 

 

* P < 0,05  

N = 20 ФОТОГРАФИЙ  
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КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПРЕДПОЧИТАЕМЫМИ ФОТОГРАФИЯ-

МИ И ПРИПИСЫВАНИЕМ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

  МЛАДШИЕ 

(ВОЗРАСТ 6 – 

8 ЛЕТ) 

СТАРШИЕ 

(ВОЗРАСТ 9 – 

12 ЛЕТ) 

ОКСФОРД  0,923* 0,726* 

ГЛАЗГО  0,342* 0,032 

ЛЕЙДЕН  0,465* 0,174 

ЛУВЕН  БЕЛЬГИЙЦЫ 0,407 0,739* 

ФЛАМАНД-

ЦЫ 

0,230 0,530* 

НЕАПОЛЬ  0,653* 0,099 

ВЕНА  0,779* 0,657* 

 

*P < 0,05  

 

Это исследование проводилось сначала в Оксфорде и в Глазго, затем в 

Лейдене, Лувене и Вене. Из шести выборок (т. е. включая бельгийскую–

небельгийскую и фламандскую–нефламандскую версии в Лувене) во всех, за 

исключением Глазго, продемонстрирована выраженная тенденция к предпоч-

тению тех фотографий, которые приписывались собственным национальным 

группам. для того, чтобы оценить и сравнить степень кроссвозрастных и 

кросснациональных предпочтений и приписывания национальности, были 

определены последовательно шесть видов корреляций:  

(1) внутри каждой национальной группы, корреляция предпоч-

тения двадцати фотографий младшими и старшими детьми;  

(2) внутри каждой национальной группы, корреляция между 

пропорциональным количеством младших и старших детей, приписавших 

каждой фотографии свою национальность;  

(3) корреляции, показывающие степень согласованности в пред-

почтении двадцати фотографии между младшими детьми во всех сравнивае-

мых национальных группах;  

(4) как (3) для старших детей;  
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(5) корреляции, показывающие степень согласованности среди 

младших детей в приписывании своей национальности по двадцати фотогра-

фиям во всех сравниваемых национальных группах;  

(6) как (5) для старших детей.  

В таблице «Корреляции между младшими и старшими детьми (а) по 

оценочному тестированию, (б) по приписываемой национальности» приведе-

ны корреляции первого и второго видов. Если не обращать внимания на дан-

ные по неаполитанской группе, то очевидно, что все интранациональные кор-

реляции положительны, и что, за исключением фламандских данных, все они 

статистически значимы; то есть существует выраженная согласованность ме-

жду младшими и старшими детьми внутри каждой национальной группы в 

том, что касается их предпочтений и в том, кого они считают своим соотече-

ственником. третий, четвертый, пятый и шестой виды корреляций демонст-

рируют неожиданную регулярность, приводящую к мысли о необходимости 

повторения исследования в неаполе. эти корреляции представлены в таблице 

«Корреляции между младшей (м) и старшей (с) возрастными группами раз-

личных стран (а) по оценочному тестированию, (б) по приписываемой на-

циональности». если снова оставить в стороне данные по Неаполю, то из 

таблиц можно получить следующую информацию:  

(1) Пять выборок (т. е. за исключением Глазго), в которых полу-

чены положительные соотношения между предпочтением людей на фотогра-

фиях и приписыванием им своей национальности, не обнаруживают рельеф-

ной тенденции согласованности при переходе от младшей возрастной группы 

к старшей в отношении того, кто им «нравится». В таблице «Корреляции ме-

жду младшей (м) и старшей (с) возрастными группами различных стран (а) 

по оценочному тестированию» показано, что из десяти пар корреляций меж-

ду выборками, полученными в Оксфорде, Лейдене, Вене и двумя выборками 

в Лувене существует возрастание корреляций предпочтения при переходе от 

младшей возрастной группы к старшей по шести парам стран, и уменьшение 

по четырем;  

(2) Совокупный паттерн для тех же десяти пар в случае корреля-

ций приписываемой национальности сильно различается. из таблицы «корре-

ляции между младшей (м) и старшей (с) возрастными группами различных 

стран (б) по приписываемой национальности» видно, что во всех десяти слу-

чаях старшие дети в двух любых странах обнаруживают большую согласо-

ванность в том, кого они считают своими соотечественниками. Это интерес-

ный результат, особенно учитывая, что аналогичный паттерн отсутствует в 

случае оценочного тестирования, а также общий результат, согласно которому 

корреляция между предпочтением людей на фотографиях и приписыванием 

им своей национальности увеличивается с возрастом (см. таблицу «Корреля-

ции между младшими и старшими детьми (а) по оценочному тестированию, 

(б) по приписываемой национальности»). 
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Корреляции между младшими и старшими детьми 

(а) по оценочному тестированию,  

(б) по приписываемой национальности 

 Оксфорд Глазго Лейден Лувен Неаполь Вена 

бельгий-

цы 

фламанд- 

цы 

(а) 0,949* 0,649* 0,844* 0,530* 0,335 0,846* 0,881* 

(б) 0,804* 0,581* 0,680* 0,666* 0,383 0,183 0,802* 

*p < 0,05 
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КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ МЛАДШЕЙ (М) И СТАРШЕЙ (С) 

ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 

(А) ПО ОЦЕНОЧНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ, 

(Б) ПО ПРИПИСЫВАЕМОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 Голландская Бельгийская Фламандская Австрийская Итальянская Шотландская 

 Млад-

шие  

дети 

Стар-

шие  

дети 

Млад-

шие  

дети 

Стар-

шие  

дети 

Млад-

шие  

дети 

Стар-

шие  

дети 

Млад-

шие  

дети 

Стар-

шие  

дети 

Млад-

шие  

дети 

Стар-

шие  

дети 

Млад-

шие  

дети 

Стар 

шие  

дети 

(а)             

Англичане 0,574 0,448 0,507 0,657 0,506 0,670 0,733 0,809 0,667 0,714 0,813 0,865 

Голландцы   0,595 0,332 0,100 0,104 0,839 0,616 0,579 0,579 0,482 0,505 

Бельгийцы     0,282 0,599 0,652 0,357 0,790 0,391 0,369 0,544 

Фламандцы       0,428 0,501 0,376 0,645 0,498 0,577 

Австрийцы         0,803 0,779 0,682 0,786 

Итальянцы           0,579 0,754 

(б)             

Англичане 0,711 0,782 0,233 0,493 0,527 0,574 0,690 0,715 0,662 0,551 0,520 0,450 

Голландцы   0,332 0,601 0,212 0,679 0,431 0,504 0,487 0,405 0,255 0,482 

Бельгийцы     0,299 0,653 0,329 0,508 0,013 0,365 0,039 0,044 

Фламандцы       0,526 0,765 0,343 0,230 0,368 0,025 

Австрийцы         0,685 0,491 0,056 –0,013 

Итальянцы           0,306 0,463 
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Одним из возможных объяснений подобной регулярности является то, 

что с увеличением возраста дети склонны усваивать определенный телесный 

стереотип своей национальной группы, и то, что в четырех исследованных 

странах – Англии, Бельгии, Голландии и Австрии – этот стереотип может 

быть аналогичным. Для того, чтобы подтвердить это предположение, иссле-

дование должно быть повторено в других местах, с соблюдением двух крите-

риев: (1) могут быть использованы те же самые фотографии для распределе-

ния по признаку «своя – чужая национальность»; (2) место для проведения 

исследования должно быть выбрано так, чтобы «физиогномическая эколо-

гия» в нем отличалась от первых четырех стран. Таким образом, если дейст-

вительно верно то, что дети действительно усваивают с возрастом опреде-

ленную форму всеобщего телесного стереотипа своей национальной группы, 

что в некоторой степени зависит от той опорной информации, которую они 

получают в своей среде, то согласованность в приписывании национальности 

между новым местом проведения исследования и другими странами должна 

уменьшаться с возрастом. Повторное исследование было проведено в Не-

аполе. Сравнение полученных там данных с другими данными позволяет 

предположить, что с увеличением возраста может иметь место определенная 

кристаллизация физического стереотипа, и что этот стереотип не безотноси-

телен к тому, что называют «физиогномической экологией». 

Между младшими и старшими детьми в Неаполе, как и среди детей в 

других регионах, существует выраженная согласованность в отношении того, 

кто им нравится; однако, между ними отсутствует согласованность – и они 

являются единственным исключением – по поводу того, кто являются их со-

отечественниками (см. таблицу «Корреляции между младшими и старшими 

детьми (а) по оценочному тестированию, (б) по приписываемой националь-

ности»). С учетом общей тенденции, характерной для детей младшего воз-

раста, по сравнению со старшей возрастной группой, приписывать свою на-

циональность тем, кто им больше нравятся (см. таблицу «Корреляции между 

предпочитаемыми фотографиями и приписыванием своей национальности»), 

этот результат подкрепляет предположение о том, что в старшей возрастной 

группе происходит кристаллизация телесного стереотипа. Как отмечалось 

выше, во всех десяти парах корреляций по Оксфорду, Лейдену, Лувену и Вене 

с возрастом увеличивается согласованность в приписывании национальности. 

из пяти корреляций с Неаполем, в четырех отмечается уменьшение этой со-

гласованности с возрастом (см. таблицу «Корреляции между младшей (м) и 

старшей (с) возрастными группами различных стран (б) по приписываемой 

национальности»). Необходимо еще раз подчеркнуть, что нет никаких при-

знаков рельефного паттерна для соответствующего набора корреляций по 

оценочному тестированию (см. таблицу «Корреляции между младшей (м) и 

старшей (с) возрастными группами различных стран (а) по оценочному тес-

тированию»).  

Основные результаты исследования, проведенного Г. Тэджфелом, тако-

вы:  
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1. Во всех регионах, где проводилось исследование, за исключени-

ем Глазго, существует четкая тенденция приписывать тем людям на фото-

графиях, которые больше понравились, свою национальную категорию.  

2. Сила этой тенденции увеличивается с возрастом, за исключением 

Лувена, где и по бельгийской и по фламандской выборке было отмечено уве-

личение корреляций с возрастом. В отношении детей, протестированных в 

Англии, Бельгии и Австрии, эта тенденция остается сильной и в старшей 

возрастной группе.  

3. Существует выраженная согласованность между регионами при 

отборе тех фотографий, которые нравятся тестируемым. 

4. Также существует выраженная согласованность между всеми ре-

гионами, за исключением Неаполя, в приписывании собственной националь-

ной категории.  

5. Во всех случаях положительных соотношений между результа-

тами оценочного тестирования и приписывания национальности, за исклю-

чением Неаполя, кросснациональная согласованность в приписывании на-

циональности увеличивается с возрастом. Данные по неаполитанской выбор-

ке являются характерным исключением из паттерна приписывания: сравне-

ние других регионов с Неаполем демонстрирует тенденцию уменьшения со-

гласованности в приписывании национальности с возрастом. 

6. Во всех регионах существует высокая согласованность относи-

тельно результатов оценочного тестирования между младшей и старшей воз-

растными группами. То же самое можно сказать и о приписывании нацио-

нальности, за исключением данных, полученных в Неаполе. 

Общие результаты свидетельствуют о том, что через объединение вер-

бальных лейблов, отражающих национальную принадлежность, с предпочте-

нием при отборе фотографий, можно высчитать коэффициент явных пред-

почтений своей национальности для младшей возрастной группы детей. Это 

соотношение ослабевает с возрастом. Наивно было бы предполагать, что 

уменьшение этого коэффициента вызвано уменьшением «национализма». 

Более вероятным представляется то, что младшие дети склонны выводить 

оба ряда суждений из единого эмоционального критерия, и что они решают 

поставленную перед ними достаточно неоднозначную задачу приписывания 

национальности именно таким образом. Несомненно, что эта задача столь же 

неоднозначна и для старших детей – как и для взрослых. Однако, возможно, 

что в старшей группе ключевые информационные сигналы, на основании ко-

торых делаются предпочтения и приписывается национальность, начинают 

функционировать раздельно. Возможно также, что дети делают попытку 

сблизить два вида суждений, делаемых на основании различных критериев. 

Данные указывают на то, что с возрастом у детей развивается телесный на-

циональный стереотип. Вероятно, едва уловимые информационные сигналы, 

соответствующие этому стереотипу, не полностью перекрывают информаци-

онные сигналы, соответствующие предпочтению отдельных предъявленных 

фотографий, а в соотношении между двумя этими видами информационных 

сигналов существует зона свободных вариаций. 
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Кроме того, из предшествующих исследований, таких как исследова-

ние Ж. Пиаже, исследования Дж. Джехода, известно, что за период всего в 

несколько лет преодолевается огромная интеллектуальная дистанция в том, 

что касается развития понятия национальности. Относительно зрелое поня-

тие национальности может быть в значительной мере соотнесено с положи-

тельными социальными установками по отношению к своей стране, и при 

этом не выражаться через элементарные предпочтения тех фотографий, на 

которых, как кажется, хотя это и сомнительно, изображены соотечественни-

ки. Вполне допустимо, что у детей младшей возрастной группы националь-

ные предпочтения, существующие в более примитивной форме и остающие-

ся на допонятийном уровне, выражаются через те простые эмоциональные 

символы, которые оказываются доступными. Это тесное взаимоотношение 

между элементарной эмоциональностью и национальным предпочтением яв-

ляется феноменом, распространенность которого ни в коем случае не огра-

ничивается детьми.   

Согласованность в приписывании национальности между четырьмя 

первыми регионами, где были получены положительные результаты, привела 

к необходимости повторения исследования в Неаполе. Кросснациональные 

сравнения неаполитанских данных с другими подкрепили предположение о 

существовании телесного стереотипа собственной нации, который развивает-

ся с возрастом. Если этот вывод подкрепляется дальнейшими исследования-

ми, то возникают несколько интересных вопросов. Основан ли «идеальный» 

стереотип на средствах массовой информации, таких как комиксы, кино, те-

левидение, реклама и т. д., в которых используются определенные телесные 

«типы», либо он более непосредственно основывается на кристаллизации 

информационных сигналов из «реального» социального окружения? Вторая 

альтернатива не кажется слишком вероятной, если не допускать существен-

ного единообразия, которое Г. Тэджфел обозначил как «физиогномическая 

экология». Физиогномические проблемы такого рода всегда представляли 

значительные трудности при проведении исследований.  

С другой стороны, существует также вероятность того, что негативный 

стереотип развивается из-за частого предъявления образа «нежелательных 

чужаков», наделяемых определенными телесными характеристиками в ко-

миксах, мультфильмах, кино и т. д. Исходя из данного положения, различия в 

телесных стереотипах между неаполитанцами и представителями других ре-

гионов можно объяснить только если удастся показать, что герои и злодеи, 

которые различными визуальными средствами предъявляются неаполитан-

ским детям в художественных произведениях, выглядят иначе, чем анало-

гичные персонажи, предъявляемые детям в Оксфорде, Лувене, Лейдене или 

Вене. В качестве альтернативного объяснения, конечно, вероятно, что общая 

физиогномическая экология в Неаполе существенно отличается от других 

европейских регионов, в которых проводилось данное исследование, чем и 

объясняются отмеченные различия. 

Два главных результата – значимое соотношение между предпочтени-

ем по фотографиям и приписыванием национальности среди младшей воз-

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



растной группы и уменьшение значимости этого соотношения с возрастом – 

обладают двумя исключениями: в Глазго, где это соотношение почти не вы-

ражено, и в Лувене, где оно характеризуется значительным возрастанием  с 

возрастом и во фламандской, и в бельгийской выборке. Общей чертой, харак-

терной и для Глазго, и для Лувена, является то, что в отличие от четырех 

других регионов, приписывание национальности представляет здесь более 

сложную задачу. Однако, в Глазго и в Лувене эта сложность приводит к раз-

личным результатам. Беспорядочность предпочтений среди младшей группы 

детей в Лувене (что проявилось в слабой корреляции результатов теста на 

приписывание фламандской и бельгийской национальности среди детей 

младшего возраста и относительно слабой корреляции результатов оценоч-

ного тестирования между младшей и старшей возрастными группами в бель-

гийской и фламандской версиях этого задания) уступает в старших возрас-

тных группах место прочному предпочтению своей собственной националь-

ной группы – и бельгийской, и фламандской. Можно предположить, что от-

сутствие простого и единообразного национального лейбла у фламандских 

детей в сочетании с биэтническим характером страны и высокой степенью 

национального самосознания фламандцев (которая, в целом, не является не-

бельгийской) оказывает влияние, применительно к младшей возрастной 

группе, на простую эмоциональную реакцию на «лейбл». Категория «фла-

мандец» может означать категорию «неваллон», но одновременно может оз-

начать и категорию «бельгиец», одной из подкатегорий которой является 

валлон; категория «нефламандец» может означать «валлон» и/или «бельги-

ец»; «бельгиец» и «небельгиец» могут репрезентировать тождественные 

общности. Поэтому справедливо допустить, что трудности в приписывании 

этнических и национальных лейблов и в определении соотношений между 

ними возникают только в более старшей возрастной группе, где существуют 

более определенные понятия о национальности и тенденции в  приписывании 

и предпочтении национальных лейблов.  

Дети из Глазго, не выразившие предпочтения по отношению к своей 

национальной группе, по всей видимости, прореагировали на трудность дру-

гого рода. Одной из возможных причин невыраженности предпочтения своей 

национальности, вполне может быть то, что хорошо известное явление де-

вальвации внутригрупповых ценностей, продемонстрированное во многих 

исследованиях, посвященных детям из групп меньшинств и из непривилеги-

рованных групп обнаруживает себя здесь в достаточно неожиданном контек-

сте. Поскольку шотландцы ни в какой мере не являются меньшинством в 

Шотландии, а межгрупповые связи между англичанами и шотландцами не 

сравнимы с фонообразующими связями в тех регионах, где проводились ис-

следования по девальвации внутригрупповых ценностей, то полученные Г. 

Тэджфелом данные можно расценить как пример высокой степени детской 

сензитивности в отношении даже тех аспектов социального влияния, которые 

остаются достаточно трудноуловимыми, в отличие от всепроницающих след-

ствий напряженной межгрупповой ситуации.  
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4.2. Формирование этнокультурной идентичности в гетерогенном обществе. 

 

Ниже приведѐн анализ основных подходов к определению феномена 

этнокультурной идентичности, которые широко применяются в современной 

американской психологии и практически остаются неизвестными для отече-

ственных исследователей
88

. Характерной особенностью этнокультурных ис-

следований в США является то, что объектом изучения раньше всего стали 

иммигранты из Европы, составившие большинство населения это страны. 

Систематическое изучение неевропейских этнокультурных идентичностей 

начало проводится сравнительно поздно – в семидесятых годах прошлого ве-

ка. Рост численности иммигрантов среди населения США дает американским 

исследователям ценную возможность для анализа психологических процес-

сов, происходящих при изменении  культурного контекста.  

В исследованиях этнокультурной идентичности в американской психо-

логии можно выделить два общих направления. Первое направление характе-

ризуется представлением об этнокультурной идентичности как о статич-

ном феномене, допускающем выделение устойчивых типов. Отличительной 

особенностью второго направления является отказ от типологизации и замена 

статической перспективы динамической. Вместо выделения типов идентич-

ности в русле второго подхода выделяются стадии единого процесса форми-

рования этнокультурной идентичности. Стадийный подход, в отличие от ти-

пологизационного, описывает не личностные типы, а те этапы развития, ко-

торые проходит личность. Соответственно, социальные установки и поведе-

ние индивида понимаются не как фиксированные и изначально заданные 

принадлежностью к той или иной культуре, а как гибкие и пластичные, как 

функция определенного этапа формирования личностной идентичности.  

Отказ от построения психологических типологий в исследованиях 

этнокультурной идентичности знаменовал собой важную перемену в по-

зиции американских психологов. Эта перемена связана с произошедшими во 

второй половине ХХ века изменениями в отношении американского общества 

к неевропейцам, в первую очередь к афроамериканцам. Смена исследователь-

ских парадигм по сути представляет собой смену идеологии.  

С учетом того, что термин «меньшинство» имеет негативно-

уничижительную коннотацию и ничего не объясняет по существу, поскольку 

в ряде регионов так называемое «меньшинство» в действительности состав-

ляет большинство населения, Джин Финни предлагает заменить термин 

«меньшинство» сочетанием «этнокультурная группа»
89

. Процесс формиро-

вания этнокультурной идентичности является общим для всех этнокультур-

ных групп. Разумеется, существуют как внутригрупповые, так и межгруппо-

вые различия в специфике протекания этого процесса в различных этнокуль-

турных группах. Эти особенности обусловлены историей и социально-

экономическим положением как группы, так и каждого человека. Они заслу-
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живают особого изучения и являются перспективным направлением психоло-

гических исследований.  

В рамках типологизационного подхода конкретные этнокультурные 

группы подразделялись на более мелкие подкатегории или типы по степени 

этнокультурной идентификации их членов. Эти подгруппы обычно включали 

«консервативный» и «воинственный» типы, и одну-две промежуточные кате-

гории
90

. Например, согласно Клеммонт Вонтресс, существуют три диффе-

ренцированные подгруппы афроамериканцев: (1) цветные (Coloured); (2) не-

гры (Negro) и (3) черные (Black), в порядке, соответствующем уменьшению 

зависимости самоидентификации и самооценки от культуры белого общества 

и, соответственно, по степени возрастания самоидентификации с черной 

культурой
91

. 

Минако Майкович выделяет четыре типа американцев японского про-

исхождения: (1) конформисты (Conformists); (2) аномичные (Anomic); (3) ли-

беральные (Liberal) и (4) воинственные (Militant)
92

. Согласно Минако Майко-

вич, в соответствии с критерием принятия или отвержения ценностей и уста-

новок японской культуры и участия либо от отстранения от участия в соци-

альной жизни американского общества, все американцы японского происхо-

ждения могут быть отнесены к одному из этих четырех типов, по крайней 

мере все американцы поколения сансей
93

.  

Пилотные попытки построения групповых типологий проложили аме-

риканским исследователям путь к построению комплексных моделей этно-

культурной идентичности, понимаемой ныне не как набор фиксированных 

личностных черт, а как динамичный процесс, внутри которого существуют 

общие стадии. Стадийный подход к исследованию этнокультурной идентич-

ности, разрабатывающийся в США в настоящее время, характеризуется по-

ниманием этнокультурной идентичности как комплексного многомерного 

феномена, включающего самоидентификацию, осознание принадлежности к 

особой этнокультурной группе, лояльность по отношению к своей этнокуль-

турной группе, проявляющиеся на когнитивном и эмоциональном уровнях
94

.  
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Первые попытки анализа процесса формирования идентичности у 

представителей этнокультурных групп в США принадлежали почти исклю-

чительно усилиям чернокожих интеллектуалов, находившихся под влиянием 

социальных, культурных и психологических событий шестидесятых годов 

ХХ века. Уильям Холл, Уильям Кросс и Рой Фридл охарактеризовали влияние 

событий 1960х гг. на процесс трансформации идентичности афроамерикан-

цев как изменение самого характера отношений между черными и белыми 

американцами. Трансформация происходила в направлении от прежней «я»-

концепции, в соответствии с которой большинство чернокожих американцев 

сами себя считали неадекватными, неполноценными, неспособными отвечать 

за себя и разбираться в хитросплетениях жизни в сложно организованном 

обществе, к обретению чувства адекватности, уверенности в своих силах и 

способности самим определять свою судьбу
95

.  

Наиболее полно разработанные модели трансформации идентичности 

афроамериканцев были предложены У. Кроссом
96

 и Б. Джексон
97

. Оба этих 

исследователя, независимо друг от друга, создали концепции четырехэтап-

ного процесса формирования афроамериканской этнокультурной идентично-

сти, и оба признают влияние на свои работы более ранних исследований по 

социальной психологии, в первую очередь – влияние М. Шерифа, изучавшего 

межгрупповые процессы
98

.  

В американской социальной психологии до начала 1970х гг. при изуче-

нии групповых процессов внимание исследователей было обращено, главным 

образом, на нормализирующий и стабилизирующий эффекты группового 

взаимодействия, причем большинством американских исследователей про-

блема межгруппового взаимодействия игнорировалась. Существовала тен-

денция рассматривать проблемы межгрупповых взаимоотношений либо в 

контексте индивидуальных установок, либо в контексте межличностного со-

трудничества/соперничества. Благодаря исследованиям Музафера Шерифа, в 

американской социальной психологии возник интерес к проблемам  диффе-

ренциации и усвоения новых форм поведения, как во внутригрупповом, так и 

в межгрупповом взаимодействии.  

Уильям Кросс обозначил разработанную им модель как «опыт переход 

от негра к чернокожему» (Negro-to-Black Conversion Experience), и включил 

в нее четыре этапа: доконтактный (pre-encounter); контактный (encounter); 
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иммерсионный (immersion); интернализационный (internalization). Гипотети-

чески выделенные этапы были подтверждены У. Кроссом эксперименталь-

но
99

.  

Согласно модели У. Кросса, на доконтактном этапе для чернокожих ха-

рактерно такое мировосприятие, как будто бы они сами не чернокожие, но 

антагонисты и полная противоположность чернокожим. На следующем, кон-

тактном этапе, чернокожий индивид осознает свою принадлежность к этно-

культурно дифференцированной социальной группе и начинает вести себя 

как представитель особой группы. На иммерсионном этапе происходит от-

вержение любых ценностей и установок, не имеющих отношения к своей ра-

сово-этнической группе и «полное погружение» в культуру своей группы. На 

этапе интернализации, индивид обретает внутреннюю стабильность лично-

сти и начинает принимать во внимание ценности и установки, находящиеся 

за пределами той этнокультурной группы, с которой он теперь себя иденти-

фицирует.  

Барбара Джексон назвала свою четырехэтапную концепцию моделью 

процесса формирования черной идентичности
100

. На первой стадии – ста-

дии пассивного принятия – афроамериканец конформно принимает социаль-

ные, культурные и институциальные нормы, определенные белыми. На вто-

рой стадии – стадии активного сопротивления – афроамериканец пытается 

отвергнуть все, что связано белыми, и избавиться от любых форм белого 

влияния на свою жизнь. На третьем этапе – стадия изменения направленно-

сти – афромериканец больше не восхищается и не презирает ничего из того, 

что связано с белыми, считая все это иррелевантным черной культуре. Нако-

нец, на четвертой стадии – стадия интернализации – афроамериканец призна-

ет и адекватно оценивает уникальность черной культуры. Различные аспекты 

американской культуры принимаются или отвергаются исходя из достоинств 

и недостатков этих аспектов как таковых, вне связи с белой или черной куль-

турой.  

Несмотря на то, что модели формирования этнокультурной идентично-

сти, разработанные У. Кроссом и Б. Джексон, направлены конкретно на аф-

роамериканское население США, эти модели могут быть обобщены приме-

нительно к другим этнокультурным группам. Между афроамериканцами и 

другими этническими и расовыми группами можно провести параллели как в 

глобальном масштабе – формирование самосознания третьего мира, так и в 

общероссийском масштабе.  

Пятиступенчатую модель формирования этнокультурной идентично-

сти, применимую не какой-то одной, а к различным этнокультурным груп-

пам, разработали Дональд Эткинсон, Джордж Мортен и Деральд Сью
101

. 

(Оригинальное название – «модель формирования идентичности мень-
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шинств»). Модель интерпретирует формирование этнокультурной идентич-

ности как непрерывный процесс, одна стадия которого плавно переходит в 

другую, между стадиями не существует строгих границ. Не все представите-

ли этнокультурных групп на протяжении своей жизни проходят через все 

пять стадий, большая часть людей проживают свои жизни не сходя с первой 

стадии. Более того, с точки зрения авторов пятиступенчатой модели, процесс 

формирования этнокультурной идентичности не является необратимым: те 

представители этнокультурных групп, которые воспитывались родителями, 

находившимися на пятой стадии процесса формирования этнокультурной 

идентичности, при столкновении с ситуациями, в которых необходимо само-

утверждать собственную идентичность, переходят с пятого на один из ниже-

стоящих уровней. С другой стороны, для того, чтобы успешно функциониро-

вать на более высоких уровнях, совершенно не обязательно проходить через 

нижестоящие уровни. Некоторые люди, родившиеся и выросшие в семьях, 

функционировавших на пятом уровне, никогда не переходят на первый уро-

вень самоидентификации.  

На первой стадии модели Д. Эткинсона, Д. Мортена и Д. Сью, предста-

вители этнокультурной группы однозначно предпочитают ценности и нормы 

доминантной культуры общества ценностям и нормам своей культуры. Вы-

бор ролевых моделей, жизненных стилей, системы ценностей – все направ-

лено на следование за доминантной группой. Этнодифференцирующие фи-

зические и культурные отличия своей группы служат причиной страдания и 

либо презираются, либо вытесняются из сознания. Отношение к себе, к чле-

нам своей группы и к другим этнокультурным группам «затемнено» само-

идентификацией с доминантной культурой.  

На второй стадии – стадия диссонанса – отсутствует ориентация на ка-

кую-либо культуру, одновременно ставятся под сомнение ценности и соци-

альные установки, приобретенные на первой стадии – стадии конформности.  

На третьей стадии – стадия сопротивления и иммерсии – индивид пол-

ностью принимает представления, разделяемые своей группой, полностью 

отвергает доминантное общество и его культуру. Важнейшим мотивом в по-

ведении индивида становится желание избавиться от господства доминант-

ной культуры.  

На четвертой стадии – стадии интроспекции – индивид переживает не-

удовлетворение «застреванием» своей группы на этапе сопротивления и им-

мерсии. Ведущим мотивом становится стремление к расширению индивиду-

альной автономности.  

На завершающей стадии синергетического присоединения разрешают-

ся конфликты, характерные для стадии интроспекции, снимается связанный с 

этими конфликтами дискомфорт, в результате личность обретает бóльшую 

степень самоконтроля и адаптивности. Культурные ценности других этниче-

ских групп, в том числе доминантная культура общества, рассматриваются 

объективно  и либо принимаются, либо отвергаются, исходя из того опыта, 

который был приобретен на более ранних этапах формирования этнокуль-

турной идентичности.  
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Пятиступенчатая модель, разработанная Д. Эткинсоном, Д. Мортеном и 

Д. Сью – это не всеобъемлющая теория личности, это скорее общая схема, 

предназначенная помочь психологу-консультанту в понимании установок и 

поведения клиентов, принадлежащих к этнодифференцированным культур-

ным группам, применительно к тому потенциалу изменения в восприятии 

собственной идентичности, которым обладает каждый человек.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

(по Д. Аткинсону, Дж. Мортену и Д. Сью)
102
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и принятия  

Социально-психологическая ситуация любой этнокультурной группы в 

этнически гетерогенном обществе характеризуется необходимостью прими-

рить действие трех основных факторов: культуру собственной группы; соци-

альный статус, связанный с тем положением, которое этнокультурная группа 

занимает в стратифицированной структуре общества, и доминантную куль-

туру общества. Действие этих факторов обусловливает следующие функции 

этнокультурной идентичности. Во-первых, поддержание у индивида вос-

приятия себя как носителя особой культуры и члена особой социальной 

группы. Во-вторых, защиту личности от психологического стресса, вызывае-

мого процессами аккультурации, а также существованием в обществе стерео-

типов и предубеждений в отношении носителей культур, отличающихся от 

доминантной культуры данного общества. В-третьих, этнокультурная иден-

тичность служит основой для установления связей с остальным общест-

вом
103

. 

Первый функциональный аспект этнокультурной идентичности связан 

с тем, что этнокультурная идентичность удовлетворяет потребность лич-

ности в позитивной «я»-концепции. Поэтому этнокультурная идентичность 

важна для психологического функционирования любого человека, независи-

мо от его этнокультурной принадлежности. Центральное место этнокультур-

ной идентичности в структуре личности подтверждается данными эмпириче-

ских исследований
104

. Дж. Финни и Л. Алипурия провели исследование среди 

студентов американских колледжей. Этничность была названа важным или 

очень важным аспектом идентичности тремя четвертями респондентов из 

числа студентов, принадлежащих к азиатскоамериканскому, афроамерикан-

скому и мексиканоамериканскому населению США, что значительно превос-

ходит ответы одной четверти белых респондентов. 

Второй функциональный аспект этнокультурной идентичности, свя-

занный со статусом этнокультурной группы, обеспечивает психологиче-

скую защиту личности в ситуациях этнорасовых предрассудков, дискрими-

нации и, в крайнем выражении, расизма. Действием этих факторов американ-

ские исследователи
105

 объясняют сохранение этнокультурными группами в 

США собственной этнокультурной идентичности, дифференцированной от 

доминантной белой культуры. В современной американской психологии раз-

виваются взгляды, в соответствии с которыми интернализация дискримина-

ционных и расистских установок по отношению к себе определяется тем, ка-

ким образом человек воспринимает и переживает дискриминацию и ра-
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сизм
106

. Отсутствие позитивной этнорасовой идентичности и низкая само-

оценка представителей этнокультурных групп способствуют интернализации 

предрассудков в отношении себя (стадия конформности в модели Д. Эткин-

сона, Д. Мортена и Д. Сью). С другой стороны, длительное воздействие дис-

криминации либо расизма влияет на формирование этнокультурной иден-

тичности.  

Третий функциональный аспект этнокультурной идентичности – отно-

шения с доминирующей в обществе культурой и с другими социальными 

группами – выполняет функцию «заполнения разрыва» между обществом и 

личностью
107

. Проблема, возникающая в связи с данным аспектом этнокуль-

турной идентичности, заключается в разграничении диффузной, монокуль-

турной и бикультурной (либо мультикультурной) идентичности. Наибольшие 

психологические проблемы для личности создает диффузная, неопределен-

ная и размытая этнокультурная идентичность, неизбежно приводящая к ак-

культурационному стрессу. Диффузная или неосознанная этнокультурная 

идентичность характеризуется тем, что социальный смысл принадлежности к 

этнокультурной группе человеком не раскрыт и не оценен. Более значимыми, 

чем собственная этническая культура, могут быть другие факторы, например, 

религия. Диффузная идентичность сопровождается ориентацией на доми-

нантную культуру общества, которая в большинстве случаев является куль-

турой европейского типа
108

.  

Монокультурная идентичность первоначально рассматривалась амери-

канскими исследователями как более предпочтительная, а бикультурная 

(мультикультурная) идентичность – как психологически травмирующая
109

. 

Это объяснялось тем, что человек, принадлежащий двум культурам, марги-

нализируется, то есть не принадлежит ни к одной из них. Однако, современ-

ные исследования
110

 показали, что идентичность в рамках этнической куль-

туры группы и идентичность в рамках доминантной культуры общества – это 

два самостоятельных независимых параметра. Личность может идентифици-

ровать себя либо с доминантной группой общества, либо с этнически диффе-

ренцированной группой (монокультурная идентичность), либо с обеими 
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культурами (бикультурная идентичность), либо ни с одной из них (диффуз-

ная идентичность). В исследованиях групповой идентичности соотношения 

между этнокультурной группой и обществом не выделялись в отдельную ис-

следовательскую проблему.  

Американскими психологами были предложены несколько моделей 

формирования этнокультурной идентичности, в каждой из которых исполь-

зовалась авторская терминология. Между моделями очевидны аналогии и па-

раллели, но смысл компонентов в различных моделях не является тождест-

венным. Более того, принимая во внимание то, что процесс формирования 

этнокультурной идентичности является универсальным, независимо от куль-

турной специфики, нет оснований считать каждую стадию внутри каждой 

отдельной модели строго обязательной. Поэтому Д. Финни предлагает обо-

значить термином стадия или фаза развития различные аспекты процесса 

становления этнокультурной идентичности, сохраняя авторскую терминоло-

гию разработчиков различных моделей
111

.  

Наибольшим влиянием в американской психологии пользуется кон-

цепция «я»-идентичности, разработанная Джеймсом Марсиа
112

. Проведен-

ные Д. Марсиа эмпирические исследования пришли в противоречие с гипоте-

зой Э. Эриксона о том, что каждый человек переживает кризисы идентично-

сти
113

. Поэтому Д. Марсиа предложил разделить людей на тех, кто когда-

либо переживали кризисы идентичности и на тех, кто никогда кризисов 

идентичности не переживал, а также на тех, у кого сформировалась стабиль-

ная идентичность, и на тех, у кого она не сформировалась. Впоследствии Д. 

Марсиа отказался от употребления термина «кризис идентичности», введен-

ного Э. Эриксоном, и заменил его термином «открытие». В результате офор-

мились четыре категории. Люди, обнаруживавшие признаки как пережитых 

кризисов, так и стабильной идентичности, образовали группу, названную 

«достигнутая идентичность». Они считаются наиболее зрелыми и адаптив-

ными личностями. Кризис без стабильной идентичности означает, что кризис 

еще продолжается, поэтому для определения второй категории Д. Марсиа 

воспользовался термином Э. Эриксона «мораторий». Стабильная идентич-

ность без пережитых кризисов означает, что человек просто усвоил ту иден-

тичность, которая была ему предопределена его родителями. Эта категория у 

Э. Эриксона называется «предрешенная идентичность». Стереотипное пред-

ставление о людях, составляющих третью категорию, как о ригидных, по-

верхностных, дезадаптивных и ограниченных верно только в отношении лиц 

мужского пола. Наконец, люди, у которых не обнаружено ни признаков пе-

режитого кризиса, ни стабильной идентичности, образуют категорию, харак-

теризующуюся «диффузной идентичностью». Это люди, не знающие, кто 

они, и не интересующиеся этим. Отдельные представители четвертой катего-
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рии стремятся неопределенное время оставаться в переходном нестабильном 

состоянии, подобно вечным подросткам.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ ФОР-

МИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
114

 
 

МОДЕЛИ 

ФАЗА  

ИНИЦИА-

ЦИИ 

(ПЕРЕХОД-

НЫЙ ПЕРИ-

ОД) 

ПРОМЕЖУ-

ТОЧНАЯ 

ФАЗА 

ФИНАЛЬ-

НАЯ  

ФАЗА 
«Я»-

идентичность
115

   

диффузность/ 

предрешенность 

(кризис идентич-

ности) 

мораторий обретение иден-

тичности 

Этническая иден-

тичность
116

   

неопределен-

ность 

(переживание,  

опыт) 

открытие обретение 

Теория расовой 

идентичности
117

  

 

доконтактная (контактная) иммерсия/ 

эммерсия 

интернализа-

ция/интегрирующ

ее восприятие 

Модель формиро-

вания идентично-

сти мень-

шинств
118

  

конформность диссонанс сопротивле-ние и 

иммерсия 

интроспекция и 

интегративное 

восприятие 

 Для первичной стадии формирования этнокультурной идентичности ха-

рактерно то, что, прежде, чем стать подростками, дети узнают название той эт-

нокультурной группы, к которой они принадлежат, особенности поведения и 

традиции группы, а также образы и стереотипы, ассоциированные с группой в 

сознании остальной части общества. Понимание детьми того, что они обладают 

этничностью, служит основой, на которой в дальнейшем формируется стабиль-

ная этнокультурная идентичность. Дети из этнокультурных групп становятся 

подростками, у которых групповая идентичность сформирована в различной 

степени. На начальной стадии (фаза инициации) индивид характеризуется авто-

рами различных моделей как доконтактный, либо как конформный, ориентиро-

ванный прежде всего на доминантную референтную группу и идеализирующий 

ее. Конформизм является следствием диффузной идентичности и выражается в 
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принижении культуры собственной этнической группы, в отрицании собствен-

ной принадлежности к этнической группе. Психологическим выражением диф-

фузной идентичности выступает интернализация подростком негативных сте-

реотипов, существующих в обществе в отношении этой этнокультурной группы. 

Культура своей группы не рассматривается человеком с диффузной идентично-

стью в качестве потенциального источника личностного роста и развития. В 

экспериментальных исследованиях, подростки с диффузной идентичностью об-

наруживали намного более негативную «я»-концепцию, чем их ровесники, на-

ходившиеся на других стадиях процесса формирования этнокультурной иден-

тичности
119

. Диффузная идентичность сопровождается понижением тенденции к 

самоактуализации, низкой самооценкой и высокой тревожностью. Дополни-

тельными симптомами выступают ухудшение памяти, параноидальные мысли, 

галлюцинации, алкоголизация, низкий уровень личностной автономности и зре-

лости межличностных отношений
120

.  

 Психологическое здоровье подростка в течение первой стадии процесса 

становления его этнокультурной идентичности зависит от влияния двух важных 

факторов: социализации и контекста этногрупповой принадлежности. Неопре-

деленная, диффузная этнокультурная идентичность подростка не создает для не-

го психологических проблем в условиях, если негативный опыт этногруппового 

взаимодействия минимален, а семья защищает и поддерживает подростка при 

столкновении с этнокультурными предрассудками. Однако, диффузная иден-

тичность не способна обеспечить психологической защиты личности в ситуаци-

ях инцидентов, связанных с этническими предубеждениями и дискриминацией. 

Такие ситуации не поддаются интерпретации с позиций конформных установок 

личности, характерных для диффузной идентичности. В результате возникает 

когнитивный диссонанс, сопровождаемый бурей эмоциональных пережива-

ний
121

. Возникновение когнитивного диссонанса означает наступление критиче-

ской стадии формирования этнокультурной идентичности (переходный период), 

названной американскими психологами стадией контакта
122

. Происходит кризис 

диффузной идентичности, свойственной доконтактному этапу развития. Кон-

такт не обязательно связан с негативным и фрустрирующим опытом межлично-

стного взаимодействия. Опыт может быть и позитивным – получение информа-

ции об истории и культуре своей группы. В обоих случаях прежние – конформ-
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ные – установки личности перестают быть эффективными. В качестве психоло-

гических проявлений, сопровождающих когнитивный диссонанс на фазе кон-

такта, У. Кроссом называются: крайнее волнение, потеря ориентации, тревога, 

состояние аномического отчуждения, депрессия, гнев и обида на доминантную 

этнокультурную группу общества, стыд за равнодушие и презрение к собствен-

ной этнокультурной группе. В мотивационной сфере личности ведущее место 

занимает стремление стать «правильным» членом своей этнокультурной груп-

пы. Благодаря действию перечисленных факторов, формируется психическая 

энергия, побуждающая личность к «неистовым поискам» собственной этнокуль-

турной идентичности
123

.  

 Высокая корреляция личностных установок на этапе контакта (переход-

ный период) с установками следующего за ним этапа дает основание считать 

стадию контакта (или диссонанса) не самостоятельной и обособленной, а пред-

дверием следующей, промежуточной фазы, которая носит различные наимено-

вания: мораторий
124

, открытие
125

, сопротивление
126

, иммерсия/эммерсия
127

. 

Промежуточная фаза формирования этнокультурной идентичности характери-

зуется тремя особенностями: все бóльшим осознанным вниманием к проявлени-

ям этнокультурных стереотипов, предубеждений и дискриминации; дистанци-

рованием либо отвержением доминантной культуры общества; интенсивной во-

влеченностью в культурную жизнь собственной этнической группы. 

 Для некоторых подростков прохождение через стадию открытия или мо-

ратория сопряжено с определенным риском: если в результате осмысления сво-

их представлений об обществе подросток придет к выводу о том, что в общест-

ве, где стереотипы, предрассудки и дискриминация являются реальностью, для 

него нет места, то в дальнейшем отчуждение от общества может стать для него 

поведенческой нормой. Поэтому важно, чтобы процесс открытия подростком 

культуры своей этнической группы  получал социальную поддержку. Важное 

значение для этого имеют ролевые модели родителей и других взрослых, вовле-

чение подростков в деятельность этнокультурных организаций.  

 На финальной стадии процесса формирования этнокультурной идентич-

ности, личность обретает сильное позитивное ощущение себя представителем 

этнокультурной группы. В этнокультурно гетерогенном обществе сформиро-

ванная и интернализованная «достигнутая» идентичность является бикультур-

ной. Бикультурная идентичность предполагает активное участие в социальной и 
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культурной жизни не только собственной этнокультурной группы, но и доми-

нантной культуры общества
128

.  

 Бикультурализм, то есть сочетание в идентичности этнической и доми-

нантной культур, создает социокультурную основу для более оптимального 

психологического функционирования, чем монокультурная идентичность, и 

обеспечивает психологическое благополучие личности. Направление взаимо-

влияния бикультурной идентичности и психологического благополучия до кон-

ца не изучено. Вероятно, бикультурные личности являются более адаптивными, 

обладают развитыми межличностными навыками, что облегчает и делает более 

успешным взаимодействие личности с обществом.   

 
4.3. Культурные синдромы и психологические измерения культур 

 

Существуют несколько культурных характеристик, которые изменяются 

в связи с изменением среды. Из этих характеристик состоят так называемые 

«культурные синдромы». По определению Г. Триандиса, культурный синдром 

– это определенный набор ценностей, установок, представлений, норм и мо-

делей поведения, которыми одна группа культур отличается от другой. Г. 

Триандис выдели три культурных синдрома: 
 простота/сложность 
 индивидуализм/коллективизм 
 открытость/закрытость 

 
ПРОСТОТА/СЛОЖНОСТЬ 

 

Выявлено, что чем более сложной является культура, тем более внима-

тельно люди в ней относятся ко времени. На вопрос: «Если у вас назначена 

встреча с другом, как долго вы намерены ждать его?» люди в индустриаль-

ных культурах (США, Япония) давали ответ в минутах, люди в культурах 

средней сложности (Греция, Италия) – в часах, а в наименее сложных (неко-

торые культуры Африки и Латинской Америки) – в сутках.  

Представления о времени различны в разных типах культур: на Западе 

время понимается как линейный вектор от прошлого через настоящее к бу-

дущему. во многих культурах Востока время рассматривается как непрерыв-

ность повторяющихся циклов в природе и в человеческой жизни. В западных 

культурах принято делать одно дело в единицу времени и разговоры вести 

последовательно, а не одновременно. В других культурах (например, Саудов-

ская Аравия) вполне приемлемо вести разговоры одновременно с нескольки-

ми людьми. 

Также культуры отличаются специфичностью или диффузностью соци-

альных ролей. Чем сложнее культура, тем более специфичны в ней роли. В 
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менее сложных культурах, роли более диффузны и размыты. Например, в 

сложных культурах от родавца ожидается определенная модель поведения, 

основанная на его социальной роли, и покупателя совершенно не интересуют 

ни религиозные взгляды, ни партийная принадлежность продавца. В менее 

сложных культурах, например, в Иране, религиозная принадлежность чело-

века – главный определяющий фактор его социального поведения, способный 

влиять на оценку его социальной роли окружающими. 

Под понятиями специфичности/диффузности некоторые психологи ус-

матривают более глубокое основание в виде поленезависимости и полезави-

симости, предложенных в своѐ время Г. Уиткиным. 

Поленезависимость означает способность человека выделять стимул из ок-

ружающей среды – например, поленезависмые охотники способны увидеть 

коричневого по окраске зверя в среде того же цвета.  

Полезависимость означает, что люди подвержены сильному влиянию сре-

ды, которая формирует перцептивные навыки, в результате чего трудно выде-

лить стимул из контекста. Считается, что в охотничьих и собирательских 

культурах люди более поленезависимы, а в земледельческих – более полеза-

висимы. 

На практике, в результате разного отношения ко времени может воз-

никнуть непонимание: представители сложных культур могут расценивать 

длительное опоздание или одновременный разговор со многими людьми как 

неуважение к ним лично. 

Различия в степени специфичности ролей также могут приводить к не-

пониманию: в культурах, где роли диффузны, трудно разделить человека и 

его идеи, поэтому критика идей небезопасна – она может быть воспринята 

как критика данного человека в целом, что в подобных культурах недопусти-

мо.  

С другой стороны, в культурах с диффузными ролями к вам могут де-

монстрировать хорошее отношение, считая в душе полным ничтожеством, 

что практически невозможно в западных культурах. Но при этом представи-

телям культур с диффузными ролями поведение людей из западных культур 

представляется грубым и высокомерным. 

Все эти различия следует понимать в культурных контекстах. Важно 
помнить, что человек действует правильно, даже если нам 
не нравится его поведение. 

 
ИНДИВИДУАЛИЗМ/КОЛЛЕКТИВИЗМ 

 

Это главное измерение культурной вариативности, выделяемое теоре-

тиками различных дисциплин. 

Индивидуалистической может быть названа культура, в которой ин-

дивидуальные цели еѐ членов не менее, если не более важны, чем групповые. 

Коллективистская культура, наоборот, характеризуется тем, что в ней 

групповые цели превалируют над индивидуальными. 
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В каждой культуре существуют как индивидуалистические, так и кол-

лективистские тенденции сознания и поведения, однако, относительно боль-

ший крен в сторону индивидуализма характерен для Запада, а в сторону кол-

лективизма – для Востока и для Юга (Африка). 

Данные конструкты популярны в социальных науках уже более ста лет, 

однако, до недавнего времени отсутствовали систематические эксперимен-

тальные исследования в этом направлении. Геерт Хофстед в 1970х гг. иссле-

довал данное психологическое измерение у нескольких тысяч служащих фи-

лиалов корпорации IBM в 66 странах. Г. Триандис повторил некоторые из ре-

зультатов Г. Хофстеда ещѐ в 15 культурах, и также выявил культурные отли-

чия по этому психологическому измерению. На сегодняшний день мы можем 

выделить ряд определяющих психологических характеристик данного куль-

турного синдрома. 

Считается, что индивидуалистические культуры способствуют само-

реализации своих членов. Согласно иерархии потребностей Абрахама Маслоу, 

главная цель жизни человека – самоактуализация. Каждая личность рассмат-

ривается как обладающая индивидуальным набором талантов и возможно-

стей. Актуализация этих возможностей представляется высочайшей целью, 

которой человек должен посвятить свою жизнь. Стремление к самоактуали-

зации обычно сопровождается субъективным чувством правоты и хорошего 

личностного самоощущения. 

В качестве примера ценностей коллективистской культуры рассмотрим 

Кению. В кенийских племенах никто не является изолированным индивидом. 

Неповторимость или уникальность личности – вторичный факт. Прежде все-

го, каждый человек – представитель своего народа. На этом факте экономиче-

ски, социально и физически основана жизнь каждого человека. В этой систе-

ме групповая деятельность выступает доминирующей. Ответственность раз-

деляется между членами группы, каждый из которых подотчѐтен коллективу. 

Гармония и кооперация  группе основаны на коллективной деятельности и 

ответственности в большей мере, чем индивидуальной. 

Считается, что в индивидуалистических культурах люди заботятся в 

первую очередь о себе и о членах своей семьи, в то время как в коллективист-

ских культурах люди принадлежат к определенным группам, которые, в свою 

очередь, должны заботиться о них в обмен на преданность членов группы 

групповым интересам. 

В индивидуалистических культурах личная или «я»-идентичность пре-

валирует над групповой или «мы»-идентичностью, которая является опреде-

ляющей для личностного поведения в коллективистских культурах.  

При ответе на вопросы теста Куна и Маркпартленда «Кто я?» предста-

вители коллективистских культур склонны отвечать в терминах социальной 

принадлежности «я – студент», а в индивидуалистических – в терминах лич-

ностных особенностей «я – добрый человек». Доля ответов, указывающих на 

социальную принадлежность, колеблется в коллективистских культурах в 

пределах 30 – 60%, а в индивидуалистических 15 – 20%. 
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В индивидуалистических культурах поведение личности определяется 

еѐ мотивацией к достижению, а в коллективистских – принадлежностью к 

группе. 

Для индивидуалистических культур характерна универсальная шкала 

ценностей, которая применяется к оценке членов ингруппы («своих») и чле-

нов аутгруппы («чужих»). Наоборот, коллективистским культурам свойствен-

ны частные системы ценностей: одни – при оценке членов аутгруппы, а дру-

гие – при оценке членов ингруппы. Эти системы оценок  коллективистских 

культурах могут весьма сильно различаться. 

Например, коллективисты могут помогать и опекать членов ингруппы, 

и в то же время эксплуатировать членов аутгрупп. Если вы приглашены в дом 

традиционного коллективиста, то вам будет подано лучшее угощение – такое, 

какое редко видят члены его семьи в повседневной жизни. Индивидуалист 

пдаст такое угощение для нескольких близких друзей или соседей, однако, 

когда предполагается много не очень близких гостей, то угощение будет до-

вольно скудным и ординарным. С другой стороны, индивидуалист будет веж-

лив с незнакомыми, общаясь в метро или по телефону, тогда как коллективист 

может третировать незнакомца, воспринимая его как досадную помеху.  

Члены индивидуалистических культур формируют собственные друже-

ские привязанности и отношения, в то время как носители коллективистских 

культур формируют дружеские отношения на основании тех, которые были 

сформированы в начале жизни, при участии родителей или других старших 

членов семьи и наставников. Например, японцы следуют, в основном, двум 

типам межличностных отношений: дружеские отношения, культивируемые и 

поддерживаемые как результат обязательств перед группой (например, семь-

ей), и собственные друзья (такой тип отношений, которые развиваются из 

взаимных симпатий, интересов или общих ценностей). Пример межличност-

ных связей, основанных на взаимных симпатиях, интересах, ценностях, вза-

имном притяжении – это дружба одноклассников одного пола, и таким связям 

свойственно сохраняться всю жизнь. Количество личных друзей обычно не-

большое, но им отводится очень важная функция в жизни японца – с ними он 

может свободно искренне обсуждать свои интересы и ценности, свои личные 

проблемы, что помогает японцу «отводить душу» так, как он не сможет сде-

лать нигде в строго регламентированном японском обществе. 

В противоположность японцам, американцы формируют дружеские 

связи одного-единственного типа – по личному выбору. Когда американец 

встречает другого, кто восхищается тем же, что и он, тогда он делает попытки 

завязать дружеские отношения. Подобные отношения, по-видимому, имеют 

три основные измерения: доверие (искренность), поддержание самоуважения 

и помогающее поведение. Доверие характерно для отношений, основанных 

на признании и уважении социальной и личностной идентичности другого. 

Помогающее поведение характеризует отношения, основанные на взаимной 

помощи и поддержке в случае необходимости. 

В коллективистских культурах ингруппа имеет большое значение и ока-

зывает сильное влияние на жизнь человека, в то время как индивидуалисти-
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ческим культурам подобное не свойственно. Количество ингрупп и глубина 

влияния каждой ингруппы зависят от того, является ли данная культура ин-

дивидуалистической либо коллективистской. Увеличение количества ингрупп 

ведѐт к снижению их влияния. В индивидуалистических культурах человек 

может входить в разнообразные группы, влияние которых может быть проти-

воречиво, и он сам склонен решать – как ему поступать. 

Поскольку индивидуалистические культуры имеют множество разно-

образных ингрупп, то они оказывают меньшее влияние на индивидов, чем 

ингруппы в коллективистских культурах, в которых есть только несколько 

главных ингрупп. Возможно, поэтому в западных обществах, принадлежа-

щих, преимущественно, к индивидуалистическим культурам, множество по-

литических партий, обществ, союзов и т. д. играют довольно слабую роль в 

детерминации поведения людей, которое больше зависит от их личных сим-

патий и склонностей.  

Г. Триандис считает, что ингруппы в коллективистских культурах не 

равны по важности: в некоторых культурах, например, на первом месте стоит 

семья, а в других – компания. 

Набор ингрупп может быть различным: семейная ингруппа, отношения 

с членами которой рассматриваются как очень близкие, ингруппа компании, в 

которой человек работает (сотрудники, коллеги), отношения с которыми так-

же могут рассматриваться как очень близкие – «вторая семья», университет-

ская группа (однокурсники – также «братья и сѐстры») и т. д. Аутгруппы в 

этом ряду представлены, прежде всего, иностранцами и членами других эт-

нических групп. 

Ингруппа становится особенно значимой, когда еѐ члены воспринима-

ются индивидом как имеющие общую судьбу. Такая группа воспринимается и 

интерпретируется индивидом как своя группа. Своя группа – это совокуп-

ность людей, сходных в важнейших особенностях: представлениях, убежде-

ниях, установках, моделях поведения, воспринимающих друг друга близкими 

и едиными, особенно в ситуации внешней угрозы. Ситуация опасности выяв-

ляет «общность судьбы» и превращает принадлежность к ингруппе в регуля-

тор поведения. В индивидуалистических культурах люди эмоционально абст-

рагируются от членов ингруппы и ощущают себя отдельными, независимы-

ми, автономными личностями. 

Уверенность в себе – ценность, значимая  обоих типах культур, но в 

разных значениях: в коллективистских культурах она означает: «Я не являюсь 

обузой для своей группы», а в индивидуалистических: «Я могу делать то, что 

мне нужно». 

Коллективизм также влияет на различные стороны социальной жизни. 

например, в коллективистских культурах государство берет на себя руково-

дство искусством и религией, чего не наблюдается в индивидуалистических 

культурах. 

Согласно измерениям Г. Хофстеда, культурами индивидуалистического 

типа являются культуры США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австра-
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лии, Новой Зеландии, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швеции, 

Дании, Италии. 

Коллективистскими культурами можно считать культуры Китая, Япо-

нии, Кореи, Индонезии, Пакистана, Перу, Венесуэлы, Коста-Рики, Колумбии, 

Эквадора, Гватемалы, Португалии, России. 

Примерно за два десятилетия до того, как психология «открыла» соци-

ально общее познание (когниции), Гарри Триандис дал определение этому 

понятию как «характерному для данной группы способу восприятия создан-

ной человеком части инвайронмента»
129

. Позднее Г. Триандис предположил, 

что субъективная культура состоит преимущественно из категорий, аттитю-

дов, норм, ролей и ценностей, и предложил различные методики их измере-

ния. Короче говоря, субъективная культура является концептуально-

методологической упаковкой, которая указывает не только на исследуемые 

психологические понятия, но и на методы исследования культуры. 

Одним из способов понимания субъективной культуры оказывается 

представление о категориях, аттитюдах, нормах и ценностях как о причинах 

индивидуального поведения. Иными словами, различные идеи, которых лю-

ди придерживаются, обязательства, которые они чувствуют, либо ценности, 

которые для них важны, заставляют людей вести себя определенным образом. 

Важно, что элементы субъективной культуры также являются феноменами, 

возникающими из индивидуальных интеракций с социальной средой, соци-

альными взаимоотношениями и деятельностью группы – индивидуальное 

поведение является причиной субъективной культуры. 

Сравнивая психологическую и социально-психологическую исследова-
тельские традиции, необходимо отметить, что под исследовательской тра-

дицией мы понимаем гетерогенный комплекс исследовательской деятельно-

сти, характеризующийся общими базовыми теоретическими предположе-

ниями и совместимыми методологическими подходами. Психологическая 

исследовательская традиция может быть охарактеризована как теоретическая 

проблема индивидуальной личности, например, диспозиций личности либо 

индивидуальных когнитивных процессов, таких как память или принятие 

решений. С позиций методологии, психологи разработали исследовательские 

стратегии, совместимые с теоретической проблемой, поместив личность под 

микроскоп. Социальная психология традиционно пыталась расширить эту 

исследовательскую традицию так, чтобы включить в неѐ явления, связываю-

щие личности и малые группы в их социальной среде, сохраняя методологи-

ческий фокус на личности. 

Исследовательская традиция в области субъективной культуры в тео-

рии обращена на крупномасштабные коллективы или сообщества, исследуя 

психологические атрибуты индивидов, образующих данное сообщество. Тем 

самым, произошло расширение теоретической проблематики психологиче-

ских исследований: от личности или малой группы – к большому коллективу, 
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обладающему общей культурой. Исследовательскую традицию субъективной 

культуры можно охарактеризовать как концептуальный коллективизм и 

методологический индивидуализм
130

. Под методологическим индивидуа-

лизмом понимается выбор индивида в качестве единицы для сбора психоло-

гических данных. 

Работы Г. Триандиса своими интеллектуальными корнями уходят в 

традиционный психологический подход, рассматривающий личность в каче-

стве единицы анализа. Однако, понятие субъективной культуры позволило 

описать и объяснить такой коллективный феномен, как культура, сохраняя 

при этом личность в центре теоретического психологического конструирова-

ния. Влияние культуры на личность рассматривается с двух точек зрения:  

 Сторонники экокультурного подхода
131

 исследуют единство в 

многообразии – универсальные свойства, объединяющие всех 

людей.  

 Противоположная точка зрения объясняет возможность единства 

гетерогенных обществ.  

Иными словами, отношения между методологическим индивидуализ-

мом и концептуальным коллективизмом можно представить как отображение 

индивидуальных элементов и процессов на коллективный феномен, поиск 

единства в многообразии можно представить себе как отображение опытов 

многих на опыт единого целого. 

Подходы к исследованию влияния культуры на социальное поведение 

направлены на такие параметры, как власть, социетальная сложность и роле-

вая дифференциация. Наибольший интерес среди них представляет параметр 

индивидуализм/коллективизм и его личностный аналог идиоцен-

тризм/оллоцентризм. Несмотря на изобилие эмпирических описаний куль-

турных параметров индивидуализма и коллективизма
132

, не существует внят-

ной теоретической системы, объясняющей вариативные характеристики и 

возникновение этих паттернов. 
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В большинстве определений индивидуализма и коллективизма подчер-

кивается межличностная природа этих понятий и отношение «я» к коллекти-

ву. Структурный анализ межличностного поведения может способствовать 

пониманию композиционного состава индивидуализма и коллективизма и 

отношений между образующими их частями. 

Джон Адамопоулос предложил план такого анализа межличностной 

структуры, основанный на принципах обмена ресурсами
133

. Этот план пред-

полагает, что дифференциация фундаментальных компонентов или ограни-

чений социального обмена со временем приводит к возникновению множест-

ва параметров межличностного поведения. Аналогичным образом, индиви-

дуализм и коллективизм в их различных формах могут быть концептуализи-

рованы в качестве прототипов межличностных отношений, характеризую-

щих различные культурные контексты. Эти культурные паттерны являются 

результатами дифференциации базовых компонентов социальной интеракции. 

Анализ межличностных отношений с точки зрения обмена ре-
сурсами должен, по мнению Д. Адамопоулоса, включать не менее трѐх обо-

собленных свойств или аспектов: (а) ориентация или направленность дейст-

вия, включенного в обмен; (б) ориентация или отношение между актором и 

целью; (в) тип обмениваемых ресурсов.  

Первый аспект – ориентация действия – имеет центральное значение 

для исследования индивидуализма и коллективизма, поскольку они различа-

ются тем, за счѐт каких действий обеспечивается сохранение «я». Это рубеж-

ная веха дихотомии индивидуализм/коллективизм. В коллективистской куль-

туре поведение характеризуется нормативными соображениями и заботой о 

социальных последствиях своих действий. В индивидуалистической культу-

ре более важна аффективная ориентация на собственное «я».  

Различие между направленностью на своѐ «я» и направленностью на 

других возникает уже в два года. Исследования развития «я»-идентичности и 

этнической идентичности и соотношений между ними позволяет предполо-

жить, что ощущение собственной этнорасовой принадлежности формируется 

в раннем возрасте. Естественно, осознание собственной этнорасовой иден-

тичности также подразумевает дифференциацию «я» от других и формиро-

вание соответствующих установок. Хотя исторически осознание своего «я» в 

качестве агента действия и диспозиционная (в отличие от ситуативной) «я»-

атрибуция не были в прошлом преобладающими. 

По мере того, как устанавливается различие «я»/другой, первостепен-

ное значение в социальном обмене приобретает второй аспект – природа ре-

ципиента. Отношение «другого» к «я» может быть либо конкретным, либо 

общим. Конкретные другие, участвующие в отношениях с «я», не поддаются 

простой замене в процессе конкретного социального обмена так, чтобы при 

этом не возникал психологический дискомфорт. Например, в межличностных 

выражениях любви очень важно конкретное отношение между актором и це-
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лью (любимым, супругом, родственником). Аналогичным образом, препода-

ватели выполняют свои функции в присутствии конкретной группы студен-

тов. Присутствие другого человека или группы создает в этих случаях много 

трудностей и может сделать интеракцию невозможной. 

Общие другие, однако, легко взаимозаменяемы. В этих случаях кон-

кретные обмены не ограничены конкретными отношениями между актором и 

одним или несколькими людьми. Скорее, существует большая доля взаимо-

наложений между различными целями или реципиентами действия, так что 

одно и то же поведение может осуществляться в присутствии или по отно-

шению к множеству разных индивидов или групп. Например, большинство 

людей, предположительно, не придают большого значения тому, кто платит 

им за выполненную работу, до тех пор, пока оплата их устраивает. Это может 

быть секретарь, наниматель или безликая совокупность, именуемая «отдел по 

управлению персоналом». Точно также и в определенных обменах индивида-

с-группой цель легко заменяема. Например, многие политики с конкретными 

программами принципиально не меняют своих формулировок, когда препод-

носят их самым разным группам избирателей. «нет новым налогам» или «нет 

росту преступности» звучит одинаково привлекательно для большинства 

здравомыслящих людей, независимо от их групповой принадлежности. 

Третий аспект связан с природой обмениваемых ресурсов. Ресурсы 

концептуализируются как материальные и символические (абстрактные). Ис-

торически, дифференциация конкретных (материальных) и символических 

обменов возникал в человеческой эволюции сравнительно поздно и знамену-

ет начало организованной культуры. Возможно более тонкое дифференциро-

вание данного аспекта: материальные ресурсы можно разделить на товары, 

услуги и т. д., символические ресурсы можно понимать как статус или ин-

формацию.  

Ассоциирование уровня обмена ресурсов конкретных классов (напри-

мер, любовь, статус, информация, деньги, товары и услуги) с индивидуализ-

мом/коллективизмом проблематично. Например, Г. Триандис считает воз-

можным, что коллективисты обменивают больше тех ресуров, которые зави-

сят от конкретных отношений между актором и целью – таких, как любовь, 

статус или услуги, тогда как коллективисты обменивают больше ресурсов, 

для которых конкретные отношения актор-цель не столь важны (деньги, то-

вары и информация). Это может быть результатом большей персонализации 

отношений в коллективистских культурах. 

Однако, возможно преобладание противоположного паттерна в различ-

ных областях поведения. К примеру, в коллективистских культурах более 

распространены устраиваемые браки, что предполагает деперсонализацию 

близких отношений. Подобные различия в обмене ресурсами могут не быть 

эндемичными для дихотомии индивидуализма/коллективизма – они могут 

оказаться функцией от социетального богатства. Как бы то ни было, предла-

гаемый Д. Адамопоулосом подход учитывает все основные типы обмена в 

обоих культурных контекстах и позволяет выстроить исчерпывающую типо-

логию основных форм индивидуализма и коллективизма. В соответствии с 
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этим подходом, в основе общей дихотомии индивидуализма/коллективизма 

лежат различия «я»/другой. 

Эго-поддерживающий индивидуализм. Когда культурный контекст 

отдаѐт предпочтение генерализованным отношениям, и личность участвует 

прежде всего в приобретении материальных ресурсов (товары, услуги) для 

себя, то в центре внимания оказывается индивидуальное существование. 

Этот паттерн можно также назвать протоиндивидуализмом, потому что он 

отделяет фундаментальную попытку обеспечить индивидуальное благополу-

чие при минимальной заботе о судьбе группы или общества. Обычно счита-

ется, что данный паттерн характеризует очень простые общества охотников, 

и начинает исчезать с возникновением социальной стратификации и органи-

зованной культуры. Напротив, в той степени, в которой индивидуальное су-

ществование обеспечивается современным обществом, этот паттерн может 

со временем трансформироваться в тот, в котором подчѐркивается стремле-

ние к накоплению материальных товаров. 

Эгоцентрический индивидуализм. Возникновение культуры, вероятно, 

совпадает с возникновением символических обменов, таких, как обмены ин-

формацией в связи со статусом или властью. Когда цель легко взаимозаме-

няема, обмены этого типа включают прославление себя почти без внимания к 

интересам других. Этот паттерн может быть документально зафиксирован в 

некоторых из самых ранних памятников человеческой культуры, вплоть до Х 

века до н. э. В «Илиаде», в которой, возможно, отражено раннее человечество, 

о людях судят по их положению в обществе и по их влиянию на других, а не 

по их способности сформировать интегрированное и независимое ощущение 

собственного «я». В «Одиссее» есть указания на возникновение особого че-

ловека, озабоченного чувством личной значительности. Но и в «Илиаде» есть 

такие примеры – вражда между Ахиллом и Агамемноном – это, по сути, нар-

циссический конфликт, как и отношения между богами Олимпа, Зевсом и 

Посейдоном. Целью выступает признанный лидер (Агамемнон либо Зевс). 

Такая цель иррелевантна обмену – с тем же успехом целью мог быть не ли-

дер, а подчиненный. Торжество собственного «я» может быть названо пато-

логической формой нарциссизма. 

Эго-защитный индивидуализм. По мере того, как индивиды начинают 

отличать одних реципиентов от других, и на этой основе начинают избира-

тельно строить свои интеракции с различными людьми, они переходят к бо-

лее здоровой – по современным стандартам – направленности на развитие и 

защиту своего самоуважения. Действия и поведение становятся более отве-

чающими ситуации, а проявления самоуважения начинают зависеть от кон-

текста. Одиссей, герой второго гомеровского эпоса, представляет собой яр-

кий пример возникновения этого нового человека. Ситуативно адекватная 

уверенность в себе и самоуважение формируют один из кардинальных, куль-

турно-общих компонентов индивидуализма. Западная потребность в дости-

жениях глубоко укоренена в этом типе индивидуализма. 

Стяжательский индивидуализм. Одержимость материальными целя-

ми ради собственного «я» приводит к возникновению конкуренции. Очевид-
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но, что конкурентные интеракции являются специфически целевыми, по-

скольку они зависят от ситуативного контекста. Возникновение конкуренции 

предшествует переходу к кооперации. В данном типе социального паттерна 

акцент ставится на индивидуальных усилиях. 

Межличностный коллективизм. Когда ориентация действия смеща-

ется с «я» на «другого», тогда конкурентные тенденции сменяются коопера-

цией. Возникают личностные отношения, основанные на совместном сотруд-

ничестве и на самораскрытии. Поскольку кооперация возникает на довольно 

позднем этапе развития ребенка, отношения сотрудничества возникли срав-

нительно поздно в культурной эволюции.  

Важно отметить, что сотрудничество не является исключительной при-

надлежностью коллективистских обществ. В современных кросскультурных 

исследованиях межличностной структуры данный параметр не обнаружива-

ется непрерывно либо в одной и той же форме. Это свидетельствует о том, 

что сотрудничество может пониматься различно в индивидуалистических и в 

коллективистских культурах. Д. Адамопоулос определяет сотрудничество 

как обмен специфически целевыми и материальными ресурсами. Таким обра-

зом, кооперативные интеракции могут характеризовать и стяжательский ин-

дивидуализм, и межличностный коллективизм. В коллективистской культуре 

(Греция) подчеркивается дружеский и альтруистический компонент коопера-

ции, тогда как в индивидуалистической – полезность и гедонизм, производ-

ные от отношений кооперации (США). 

Референтный коллективизм. Направленность на «другого», связан-

ная с символическими обменами с конкретными индивидами или группами 

приводит к формированию групповых уз и к развитию групповой сплоченно-

сти. У личностей с кооперативными ориентациями эго-защиты слабые, в 

противовес личностям с конкурентными ориентациями, что, вероятно, объ-

ясняется наличием большего количества социальных подкреплений в отно-

шениях взаимозависимости. Сплоченность и взаимозависимость семьи – это 

два основных измерения коллективизма, выявленных Г. Триандисом. 

Термин «референтный коллективизм» акцентирует значимость рефе-

рентной группы в качестве источника личной значительности и самоуваже-

ния. Многие социально-психологические теории по-своему определяют этот 

процесс. Например, теория социальной идентичности полагает, что, когда 

индивиды считают, что их ингруппа превосходит аутгруппы, тогда они ис-

пытывают высокое самоуважение
134

. Действительно, обретение социальной 

идентичности представляется сопряженным с увеличением самоуважения
135

. 

В коллективистских культурах (Япония, Корея, Китай), в отличие от индиви-

дуалистических культур (США), личные достижения измеряются вкладом в 

семью или в ингруппу. 
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Идеалистический коллективизм. По мере того, как ориентация соци-

ального обмена смещается к взаимозаменяемому обмену с «другими», следу-

ет ожидать, что возникнут культурные паттерны национализма и этноцен-

тризма. Конкретные индивиды и группы сливаются в коллективную иден-

тичность, которую необходимо защищать. Подъем этноцентризма во время 

войны может отражать этот процесс. Дискриминация в отношении членов 

аутгрупп в этом случае качественно отличается от дискриминации в случае 

эгоцентрического индивидуализма: в первом случае активизируется функция 

защиты коллективности, тогда как во втором случае причиной является оза-

боченность людей собственными интересами из-за избыточного внимания к 

самоутверждению. 

Данное теоретическое различение функций предрассудка и дискрими-

нации в индивидуалистических и коллективистских культурах позволяет 

предположить, что групповое определение цели (целевая идентификация) 

выступает более важной детерминантой предрассудка в коллективистской, 

нежели в индивидуалистической культуре. В индивидуалистических культу-

рах наиболее значительной детерминантой предрассудка оказывается отсут-

ствие сходства между индивидами в целях, а не индивидуальная групповая 

идентичность. В индивидуалистических культурах преимущественно нар-

циссические паттерны межличностных отношений, сопряженные с эгоцен-

трическим индивидуализмом, формируются за счѐт того, что самостоятель-

ность «я» поощряется со стороны аналогичных других. 

В коллективистской культуре (Греция) ингруппа определяется с широ-

ких позиций – расширение семьи путем символического включения в нее 

всех индивидов, с которыми у человека могут возникать межличностные от-

ношения. В индивидуалистической культуре (США) в ингруппу включаются 

преимущественно аналогичные другие. 

В качестве примеров идеалистического коллективизма можно привести 

Китай и бывший СССР. 

Альтруистический коллективизм. Подобно эго-поддерживающему 

индивидуализму, данный встречается в современных обществах относитель-

но редко и лишь в периоды крайних кризисов, когда под угрозой оказывается 

само выживание коллектива, либо в тех не менее редких случаях, когда име-

ется переизбыток ресурсов и жизнь представляется игрой, в оторую роиграть 

немыслимо. 

Д. Адамопоулос предполагает существование эволюционного процесса, 

направленного от крайних случаев эго-поддерживающего индивидуализма и 

альтруистического коллективизма  направлении стяжательского индивидуа-

лизма и межличностного коллективизма. Г. Триандис предположил, что 

сдвиг от коллективизма к индивидуализму вызывается социетальной избы-

точностью и сложностью
136

. В рассматриваемом контексте, избыточность 

может быть концептуализирована как наличие ресурсов. По мере того, как 
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ресурсы возрастают в относительном выражении, ориентация актора-цели с 

необходимостью переключается с общей на специфическую, потому что всѐ 

большее количество индивидов или групп должны вовлекаться в распределе-

ние этих новых ресурсов в качестве специалистов. Например, вслед за изо-

бретением печатного пресса возникли новые социальные группы. 

Возрастание социальной или ролевой дифференциации неизбежно при-

водит к увеличению культурной сложности. Тем самым, разумно предполо-

жить, что эгозащищающий и стяжательский индивидуализм, так же как и 

межличностный и референтный коллективизм – это возникшие недавно фор-

мы двух данных конструктов. 

Когда доступность ресурсов уменьшается – культурная сложность ос-

лабевает, поскольку многие специфические социальные роли и группы пере-

стают быть функциональными, превращаясь в избыточные. В подобных слу-

чаях ожидается сдвиг в направлении альтруистического коллективизма и фи-

лантропии, например, во времена войн и природных бедствий. Однако, в 

крайних ситуациях, когда ресурсы оскудевают, вероятен сдвиг в направлении 

эго-поддерживающего индивидуализма. Например, африканские охотники, 

утратив большинство доступных им ресурсов, пережили на протяжении не-

скольких поколений почти полную культурную дезинтеграцию. Вытеснен-

ные из своих традиционных охотничьих угодий вследствие решения прави-

тельства о превращении этих земель в национальный природный заповедник, 

они почти полностью утратили материальные ресурсы. Всего за несколько 

поколений исчезли большинство культурных институтов и традиций, вклю-

чая нормы, регулировавшие семейные отношения. Осталась забота исключи-

тельно об индивидуальном выживании. 

Предложенная Д. Адамопоулосом модель позволяет выявить структур-

ные отношения между компонентами индивидуализма и коллективизма. Г. 

Триандис выделил четыре особых типа индивидуализма и коллективизма: (а) 

горизонтальный индивидуализм – предполагает высокий уровень индивиду-

альной свободы и равенства; (б) вертикальный индивидуализм – обнаружи-

вает дифференциацию во власти и в статусе между индивидами, но акценти-

рует независимость; (в) горизонтальный коллективизм – предполагает взаи-

мозависимость и равенство; (г) вертикальный коллективизм – предполагает 

взаимозависимость и значительную дифференциацию власти между индиви-

дами. 

Горизонтальный индивидуализм представляет собой паттерн, предпо-

лагающий ориентированные на собственное «я» действия и межличностные 

обмены, в которых идентичность, статус и власть другого не представляют 

значимых компонентов интеракции. Вертикальный индивидуализм предпо-

лагает интеракции, в которых отношение актор-цель, например, ролевые и 

статусные различия, оказывается важным для обмена. 

Горизонтальный коллективизм предполагает взаимозависимые обмены, 

ориентированные на «другого», совершаемые в направлении генерализован-

ных других, почти без акцента на статусных различиях. Вертикальный кол-

лективизм предполагает ориентированные на других обмены, в которых кон-
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кретное отношение актор-цель оказывается, как правило, неважным. Таким 

образом, ролевые различия во власти и в статусе становятся в данном случае 

значимыми в определении тональности интеракции. 

Сьюзен Фиске разработала модель «элементных» форм социальности в 

различных культурах
137

, которая также может быть понята внутри предло-

женной Д. Адамопоулосом теоретической системы. По мнению С. Фиске, 

межличностный обмен определяется индивидуальным участием в четырех 

базовых типах социальных отношений: (а) равное соответствие (ресурсный 

обмен между обладателями равного статуса); (б) рыночное оценивание (ре-

сурсный обмен, предполагающий стремление к получению прибыли на рын-

ке); (в) иерархия власти (ресурсный обмен, основанный на привилегиях вы-

сокостатусных индивидов и на их ответственности в отношении подчинен-

ных); (г) общее участие (обмен между индивидами, имеющим ресурсы в об-

щем пользовании). 

Г. Триандис предложил интегрировать модель С. Фиске в типологию 

индивидуализма и коллективизма. Каждая из четырех элементных форм со-

циальности легко может быть классифицирована на основаниях (а) обменов, 

в которых ориентация на «я» противоположна ориентации на «другого»; (б) 

отношений, характеризующихся статусной, властной и иной ролевой диффе-

ренциацией. 

Следуя иному подходу, Ш. Шварц выел концентрическую структуру 

культурно-общих ценностей на основании экологического анализа данных, 

полученных на большом количестве выборок из разных культур
138

. Данный 

подход позволяет упорядочить общие ценностные типы, что вполне согласу-

ется с систематизацией типов индивидуализма и коллективизма. 

Ш. Шварц определил ценности как структуры представлений относи-

тельно целей, направляющих поведение в различных социальных ситуациях. 

Он предположил, что конкретные ценности можно классифицировать в более 

широкие мотивационные категории, отражающие индивидуальные и группо-

вые ценности в интеракции и в выживании. Контраст между потребностями 

индивида и группы по Ш. Шварцу позволяет классифицировать ценности в 

типы, сопряженные с индивидуалистическими тенденциями, и в типы, со-

пряженные с коллективистской ориентацией.  

Концентрическая схема, предлагаемая Ш. Шварцем, основанная на 

кросскультурных данных, вписывается в концентрическую схему, предла-

гаемую Д. Адамопоулосом, основанную на последовательной дифференциа-

ции культурно-общих аспектов межличностного обмена.  
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Разумеется, абсолютное соответствие между двумя этими структурами 

невозможно: некоторые типы ценностей лучше вписываются в типологию 

индивидуализма/коллективизма, чем другие. Кроме того, обе структуры 

предполагают наличие непрерывных и взаимно пересекающихся областей, а 

не дискретных категорий. Поэтому, при сравнении двух моделей следует об-

ращать внимание на то, представляют ли они одно и то же концептуальное 

пространство, а не на то, существуют ли совпадения один к одному между 

типами ценностей и типами индивидуализма/коллективизма. В целях лучше-

го концептуального соответствия, обе структуры слегка повернуты. 

На схеме ценности  верхней половине окружности соотносятся с инди-

видуализмом, а ценности в нижней половине – с коллективизмом. Точками 

перехода между индивидуализмом и коллективизмом являются универса-

лизм и безопасность, что согласуется с моделью Д. Адамопоулоса, так как 

стяжательский индивидуализм и межличностный коллективизм обладают 

общими чертами и являются структурно пограничными областями.  

Со стороны индивидуализма, порядок ценностей от направленности на 

себя («я») до власти совершенно аналогичен порядку паттернов прототипи-

ческого поведения. Направленность на «я» предполагает такие ценности, как 

«креативность» и «выбор своих собственных целей», которые могут отно-

ситься к паттерну способностей и навыков, важных и даже необходимых для 

выживания индивида, что подразумевается в эго-поддерживающем индиви-

дуализме. Стимуляция (например, «дерзость» и «полная волнений жизнь»), а 

также гедонизм (например, «удовольствие»), репрезентируют паттерны нар-

циссического поведения, превалирующие в эгоцентрическом индивидуализ-

ме. Достижение (например, «амбициозный», «успешный», «умный») отра-

жают озабоченность по поводу самоуважения, что подразумевается в эго-

защищающем индивидуализме. Власть (например, «социальная власть», 

«богатство») сопряжена с конкуренцией и стяжательским индивидуализмом.  

По мере того, как мы перемещаемся в коллективистскую сторону, 

безопасность определяется такими ценностями, как «безопасность семьи», 

«взаимность одолжений», «ощущение принадлежности» – явные отражения 

одержимости личностными отношениями, типичный паттерн межличностно-

го коллективизма. Конформность (например, «почитание родителей», «веж-

ливость», «послушание») точно соответствует референтному коллективизму. 

Традиция (например, «уважение к традиции») соотносится с идеалистиче-

ским коллективизмом. Добросердечие (например, «готовность помочь») и 

универсализм (например, «социальная справедливость») связаны с альтруи-

стическим коллективизмом. 

Учитывая, что модели Д. Адамополоса и Ш. Шварца были разработаны 

независимо друг от друга, соответствие между ними впечатляет, а взаимное 

концентрическое наложение выявляет взаимные структурные отношения 

между моделями, интегрируя исследования индивидуализма/коллективизма 

и человеческих ценностей в единую общую конструкцию, и позволяет пред-

положить, что существует столько различий в подходах к индивидуализ-
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му/коллективизму, сколько существует различий между индивидуализмом и 

коллективизмом.  
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ТИПЫ ИНДИВИДУАЛИЗМА И КОЛЛЕКТИВИЗМА (по Д. Адамопоулосу)
139

 

 

 

АСПЕКТЫ Компоненты 

Ориентация дей-

ствия 

 

«Я» 

 

Другой 

Ориентация ак-

тора-цели 

 

Общая 

 

Специфическая 

 

Специфическая 

 

ОБЩАЯ 

Тип обменивае-

мого ресурса 

 

Материальный 

 

Символический 

 

Символический 

 

Материальный 

 

Материальный 

 

Символический 

 

Символический 

 

Материальный 

Прототипические 

паттерны пове-

дения 

 

Нацеленность на 

индивидуальное 

выживание 

 

Нарциссизм 

 

Нацеленность на 

самоуважение и 

на свои силы 

 

Конкуренция 

Кооперация и 

нацеленность на 

личные взаимо-

отношения 

Конформность и 

нацеленность на 

групповую 

сплоченность 

Нацеленность на 

социетальные 

ценности и этно-

центризм 

 

Филантропия 

Тип индивидуа-

лизма-

коллективизма 

Эго-

поддерживающий 

 

Эгоцентрический 

 

Эгозащищающий 

 

Стяжательский 

 

Межличностный 

 

Референтный 

 

Идеалистический 

 

Альтруистический 

Индивидуализм Коллективизм 

Типология инди-

видуализма-

коллективизма
140

 

 

Горизонтальный  

индивидуализм 

 

Вертикальный  

индивидуализм 

 

Вертикальный  

коллективизм 

 

Горизонтальный  

коллективизм 

Модель социаль-

ного сообщест-

ва
141

 

 

Равное соответствие 

 

Рыночное оценивание 

 

Иерархия власти 

 

Общее участие 
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СХЕМА СТРУКТУРЫ КУЛЬТУРНО-ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
142

, НАЛОЖЕННАЯ НА  

МОДЕЛЬ ТИПОВ ИНДИВИДУАЛИЗМА И КОЛЛЕКТИВИЗМА
143

 

 

 

Стимулирование 

 

  Гедонизм 

 

 

 Индивидуализм са-

мосохранения 

Эгоцентрический ин-

дивидуализм 

  

Направленность на себя 

 

  Достижение 

 

 

  «я»-защищающий 

индивидуализм 

  

Универсализм 

 

 Альтруистический 

коллективизм 

Стяжательский ин-

дивидуализм 

  

Власть 

 

 

  Межличностный ин-

дивидуализм 

  

Добросердечие 

 

   Безопасность 

  Идеалистический 

коллективизм 

Референтный коллек-

тивизм 

  

Традиция 

 

  Конформность 
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45. 
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75 

 Эго-поддерживающий ин-

дивидуализм 

Эгоцентрический индиви-

дуализм 

  

 Эго-защищающий индиви-

дуализм 

Альтруистический коллек-

тивизм 

Стяжательский индивидуа-

лизм 

 Межличностный коллекти-

визм 

  

Идеалистический коллекти-

визм 

Референтный коллективизм 
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УРОВНИ УСВОЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

(по Ю. В. Ставропольскому) 

 

Уровни совершения 

интеракции 

 

интеграция 

 

ассимиляция 

 

сепаратизм (отвер-

жение) 

 

маргинализация 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

у
св

аи
в
ае

тс
я
 в

 п
р
о
ц

ес
се

 с
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

и
 (

и
н

-

к
у
л
ь
ту

р
ац

и
и

) 
 

в
 ф

о
р
м

ах
: 

су
б
ъ

ек
т

и
вн

а
я
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

о
б

ъ
ек

-

т
и
вн

а
я
 

Социетальная иден-

тичность (социоло-

гия) 

 

+ 
 

+ 

 

 
 

 

 

 

 

 

изучает механизмы и закономерности процесса их формирования 

Групповая идентич-

ность (социальная 

психология) 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

изучает механизмы и закономерности процесса формирования 

Индивидуальная 

идентичность (пси-

хология) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 вовлечѐнности формируются на вышестоящих уровнях идентичности вовлечѐнности отсут-

ствуют 

   

достигнутая либо предрешѐнная идентичности 

 

 

 

диффузная идентич-

ность 
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ОТКРЫТОСТЬ/ЗАКРЫТОСТЬ 

 

В «закрытых» культурах люди должны вести себя в соответствии с 

групповыми нормами, нарушение норм строго карается. Недопустимость не-

нормативного поведения представители «закрытых» культур компенсируют 

уходом в нереальное «поведение» – в мир искусства, музыки, фантазий, 

анекдотического восприятия и осмысления жизни. Людям в «закрытых» 

культурах сильнее присущи чувства тревоги и угрозы, т. к. их поведение лег-

ко может быть интерпретировано как «не соответствующее нормам». 

Для людей из «закрытых» культур большее значение имеют предска-

зуемость, определенность и безопасность. Им важно знать, что другие люди 

намерены делать, и, если те поступают непредсказуемо и неожиданно, это 

психологически травмирует носителей «закрытых» культур.  

В «открытых» культурах наблюдается большая терпимость к отклоне-

нию поведения от общепринятых норм. Носители «закрытых» культур 

склонны воспринимать носителей «открытых» культур как недисциплиниро-

ванных и капризных, в то время как носители «открытых» культур, в свою 

очередь, воспринимают поведение носителей «закрытых» культур как негиб-

кое и бескомпромиссное. 

Другие три измерения культур были предложены психологом Г. Хоф-

стедом. Он назвал их таким образом: 
 избегание неопределенности 
 дистанция власти  
 маскулинность/фемининность 

 
ИЗБЕГАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Культуры с высоким уровнем избегания неопределенности (в основном, 

культуры коллективистского типа) отличаются очень низким уровнем толе-

рантности к неопределенности, что выражается в высоком уровне тревожно-

сти и тенденции к агрессивному поведению. Носителям культур с высоким 

уровнем избегания неопределенности свойственная высокая потребность в 

формализованных правилах и нормах поведения. В таких культурах присут-

ствует выраженная тенденция к внутригрупповому согласию, в то же время – 

ярко проявляются эмоции. Представители культур с высоким уровнем избе-

гания неопределенности сильнее сопротивляются любым изменениям, нетер-

пимы к двусмысленности, обладают более высоким уровнем тревожности, 

больше беспокоятся о своем будущем, самой большой добродетелью считают 

верность своему правительству (любым властным структурам), характеризу-

ются низкой мотивацией к достижениям, мало склонны к риску. 

Культуры с низким уровнем избегания неопределенности отличаются 

более низким уровнем стрессов, принятием разногласий в своей среде и 

большей склонностью к риску. 
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Высокий уровень избегания неопределенности присущ культурам стран 

Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Кореи, Японии, Израиля, 

Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Греции. 

Низкий уровень избегания неопределенности характерен для культур 

таких стран, как Великобритания, Ирландия, Дания, Гонконг, Сингапур, Ма-

лайзия, Ямайка. 

 
ДИСТАНЦИЯ ВЛАСТИ 

 

Дистанция власти определяется как степень неравномерности распре-

деления власти с точки зрения членов данного общества. В культурах с 

большой дистанцией власти принято считать, что власть – это наиболее важ-

ная часть общественной жизни, а облеченные властью рассматриваются как 

сильно отличающиеся от подчиненных. В культурах с большой дистанцией 

власти акцентируется, в основном, принудительная власть, в то время, как в 

культурах с кроткой дистанцией власти подлинной признаѐтся лишь компе-

тентная власть, которая предпочитается власти силы и власти принуждения. 

Высокий уровень дистанции власти характерен для большинства афри-

канских, латиноамериканских и арабских культур, а также для Индии, Индо-

незии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Турции, Франции, Бель-

гии, России. 

Короткая дистанция власти отмечается в Австрии, Швейцарии, Герма-

нии, Швеции, Дании, Финляндии, Израиле, Великобритании, США, Канаде. 

 
МАСКУЛИННОСТЬ/ФЕМИНИННОСТЬ 

 

Высокая степень маскулинности (выраженности мужских черт лично-

сти и особенностей поведения) означает высокую ценность в данной культу-

ре материальных вещей, власти и представительности. Культуры, в которых 

главной ценностью оказывается человек, воспитание и смысл жизни характе-

ризуются фемининностью (выраженностью женских черт личности и осо-

бенностей поведения).  

В культурах маскулинного типа подчеркивается различие в половых 

ролях, исполнительность, амбициозность и независимость. В культурах фе-

мининного типа половые роли обычно не столь фиксированы, акцентируется 

взаимная зависимость и служение друг другу.  

На взгляд носителей маскулинных культур, носители фемининных 

культур недостаточно деятельны, а для вторых первые недостаточно гуман-

ны.  

Маскулинный тип представлен культурами Австрии, Швейцарии, Гер-

мании, Великобритании, Ирландии, США, Канады, Италии, ЮАР, Мексики, 

Венесуэлы, Колумбии, Японии. 

Фемининный тип характерен для Дании, Швеции, Норвегии, Нидер-

ландов, России, Чили, Коста-Рики. 
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Вопросы для самоконтроля к теме 4 

«Культурное многообразие» 

 

1. В каких психологических контекстах существуют представители раз-

личных этнокультурных групп в мультикультурном обществе? 

2. Какие функции выполняет этнокультурная идентичность в качестве 

механизма психологической защиты личности? 

3. Из чего формируется периферическое окружение личности? 

4. Из чего формируется проксимальное окружение личности? 

5. Какая способность лежит в основе процесса формирования внутрен-

ней идентичности? 

6. От какого другого психологического фактора зависит процесс форми-

рования внутренней идентичности? 

7. Чему способствует защитная функция идентичности? 

8. Благодаря какому процессу, имитирующая игра становится частью 

«я»? 

9. Какие механизмы играют центральную роль в понимании общечело-

веческих процессов психического функционирования при применении 

кросскультурного подхода? 

10. Чему уподобляется собственно «эго» в рамках данной парадигмы? 

11. «Эго» – это эмическая или этическая структурная категория? 

12. Какие «эго»-функции относятся к базовым? 

13. Каким образом определяются эти функции на ранней стадии развития 

«эго»? 

14. В каком процессе участвует функция исключения на более зрелом 

этапе развития личности? 

15. В чѐм играет решающую роль функция исключения? 

16. На каком примере лучше всего наблюдать впускающий или интрацеп-

тивный психологический механизм? 

17. Что способен внешним образом упорядочивать механизм выталкива-

ния? 

18. Вследствие чего возникает диффузность идентичности? 

19. Что характерно для адаптивного функционирования личности? 

20. На что направлено сравнение «я» с другими через механизм выталки-

вания? 

21. Из чего первоначально развивается осуществляющий сравнительную 

функцию механизм выталкивания всего, что внутренне ощущается 

как неприемлемое для развития и самооценки «я»? 

22. Что необходимо влечет за собой возрастание осознания индивидуаль-

ного социального «я»? 

23. Почему на психологически примитивном уровне, человек стремится 

отмахнуться от деструктивных агрессивных импульсов, приписывая 

их возникновение не себе и не «своей» социальной группе, а «дру-

гим»? 
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24. Какой процесс сопровождается развитием ощущения объективиро-

ванной каузальности со стороны «я»? 

25. В процессе развития каких процессов достигается сбалансированность 

основных комплексных психологических защитных механизмов «эго»-

функций? 

26. Модель какой взаимосвязи предложил А. Кардинер в 1936 г.? 

27. Что выступает внутрикультурным интегратором в модели А. Карди-

нера? 

28. На какое понятие опирался А. Кардинер? 

29. Что включают в себя «первичные общественные институции»? 

30. Что определяют «первичные общественные институции»? 

31. Что относил А. Кардинер к «вторичным общественным институци-

ям»? 

32. Что, по мнению А. Кардинера, выступает связующим стержнем обще-

ства или культуры?  

33. Сколько доминирующих типов личности имеется в каждом обществе? 

34. Какие психологические травмы испытывают дети в одном и том же 

обществе? Почему? 

35. Что получает человеческая психика, адаптируясь к «первичным обще-

ственным институциям»? 

36. Что становится результатом попыток личности компенсировать пере-

житые в раннем детстве психологические травмы? 

37. Что представляет собой иерархическая система «основной личност-

ной структуры»? 

38. Какой уровень в ней полностью бессознателен и может появляться 

только посредством трансфера (переноса) бессознательного комплек-

са на реальный объект? 

39. Какой уровень в ней полностью сознателен и может меняться в зави-

симости от обстоятельств? 

40. К одному из уровней «основной личностной структуры» относится 

ценностная система? 

41. Каким образом совершается формирование «проективной системы»? 

42. Что впервые показал А. Кардинер на примере формирования «проек-

тивной системы»? 

43. Какое наименование оно получило впоследствии? 

44. В какой реальности существует личность: проективной или объектив-

ной? 

45. Удалось ли доказать существование непосредственной связи между 

практикой детского воспитания и структурой личности? 

46. Какое понятие предложила Кора Дю Буа, не отвергая понятия «основ-

ной личностной структуры»? 

47. С чем не сообразуется понятие «основной личностной структуры» А. 

Кардинера? 

48. Какой вывод позволило сделать понятие «модальная личность»? 
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49. Какой стереотип своей национальной группы склонны усваивать дети 

с увеличением возраста? 

50. Что позволяет предположить сравнение данных, полученных Г. 

Тэджфелом в Неаполе, с другими данными? 

51. Какая тенденция выявлена Г. Тэджфелом во всех регионах, где прово-

дилось исследование? 

52. Что происходит с этой тенденцией с возрастом? 

53. Почему данные по неаполитанской выборке являются характерным 

исключением? 

54. Что является характерной особенностью этнокультурных исследова-

ний в США? 

55. Какие два общих направления можно выделить в исследованиях этно-

культурной идентичности в американской психологии? 

56. Что характерно для представлением об этнокультурной идентичности 

как о статичном феномене? 

57. Что является отличительной особенностью второго направления? 

58. Чем стадийный подход отличается от типологизационного? 

59. Что знаменовал собой отказ от построения психологических типоло-

гий в исследованиях этнокультурной идентичности? 

60. С какими изменениями связана эта перемена? 

61. Почему Джин Финни предлагает заменить термин «меньшинство» со-

четанием «этнокультурная группа»? 

62. Для каких этнокультурных групп является общим процесс формиро-

вания этнокультурной идентичности? 

63. Чем обусловлены внутригрупповые и межгрупповые различия в спе-

цифике протекания этого процесса в различных этнокультурных 

группах? 

64. Какие дифференцированные подгруппы афроамериканцев выделяют-

ся в рамках типологизационного подхода? 

65. На каких уровнях психики проявляется осознание принадлежности к 

особой этнокультурной группе? 

66. Кто предпринимал первые попытки анализа процесса формирования 

идентичности у представителей этнокультурных групп в США и 

предложил наиболее полно разработанные модели трансформации 

идентичности? 

67. Каким образом модель, разработанная Дональдом Эткинсоном, 

Джорджем Мортеном и Деральдом Сью, интерпретирует формирова-

ние этнокультурной идентичности? 

68. Какие ценности и нормы однозначно предпочитают представители 

недоминантной этнокультурной группы на первой стадии модели Д. 

Эткинсона, Д. Мортена и Д. Сью? 

69. Какая ориентация отсутствует на стадии диссонанса? 

70. Что становится важнейшим мотивом в поведении индивида на стадии 

сопротивления и иммерсии? 

71. Чем неудовлетворен индивид на стадии интроспекции? 
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72. На какой стадии личность обретает наибольшую степень самоконтро-

ля и адаптивности? 

73. Пятиступенчатая модель, разработанная Д. Эткинсоном, Д. Мортеном 

и Д. Сью, это теория личности или это общая схема? 

74. Чем характеризуется диффузная идентичность? 

75. Что характерно для сформированной и интернализованной «достигну-

той» идентичности в этнокультурно гетерогенном обществе? 

76. Что создает социокультурную основу для более оптимального психо-

логического функционирования, чем монокультурная идентичность, и 

обеспечивает психологическое благополучие личности? 

77. Чем характеризуется сложная культура? 

78. Сформулируйте определения терминов «поленезависимость» и «поле-

зависимость»? 

79. Какая культура может считаться индивидуалистической, а какая – 

коллективистской? 

80. О ком в первую очередь заботятся люди в индивидуалистических/ в 

коллективистских культурах? 

81. Какая идентичность превалирует в индивидуалистических/ в коллек-

тивистских культурах? 

82. Чем определяется поведение личности в индивидуалистических/ в 

коллективистских культурах? 

83. Какая система ценностей характерна для индивидуалистических/ в 

коллективистских культур? 

84. На какой основе формируют дружеские привязанности и отношения 

люди в индивидуалистических/ в коллективистских культурах? 

85. Какое значение имеет ингруппа в индивидуалистических/ в коллекти-

вистских культурах? 

86. Каким образом соотносятся по важности ингруппы в индивидуали-

стических/ в коллективистских культурах? 

87. Как проявляется уверенность в себе в индивидуалистических/ в кол-

лективистских культурах? 

88. Культуры каких стран относятся к индивидуалистическим/ в коллек-

тивистским? 

89. Что понимается под исследовательской традицией? 

90. Что характерно для психологической исследовательской традиции? 

91. Каким образом социальная психология расширяет эту исследователь-

скую традицию? 

92. Что характерно для исследовательской традиции субъективной куль-

туры? 

93. С каких точек зрения рассматривается влияние культуры на личность? 

94. Какие аспекты должен включать анализ межличностных отношений с 

точки зрения обмена ресурсами? 

95. Каких ресурсов больше обменивают коллективисты? 

96. Что характерно для закрытых культур? 
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97. Чем отличаются культуры с высоким уровнем избегания неопределен-

ности? 

98. Чем различаются культуры с точки зрения дистанции власти? 

99. Чем отличаются маскулинные культуры от феминных культур? 

 

Семинар 2. Культурная обусловленность феноменов психики.  

Культурное многообразие. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кросскультурные исследования восприятия. 

2. Кросскультурные исследования интеллекта. 

3. Кросскультурные исследования в области психологии раз-

вития.  

4. Концепция «основной личностной структуры».  

5. Проксимальное и периферическое окружение личности. 

6. Функции этнокультурной идентичности в мультикультур-

ном обществе. 

7. Пятиступенчатая модель формирования этнокультурной 

идентичности. 

8. Культурные синдромы и психологические измерения куль-

тур 

 

Темы для рефератов: 

1. Восприятие и культура. 

2. Мышление и культура. 

3. Культура, восприятие, личность. 

4. Воспитание ребенка в США. 

5. Этноцентризм, аккультурация, бикультурализм. 

6. Культурные синдромы. 

7. Постфигуративные и кофигуративные культуры. 

8. Проблема этнического самосознания. 

 

 

Литература к семинару 3: 

1. Авксентьев А.В., Авксентьев В. А. Этнические проблемы современно-

сти и культура межнационального общения. Ставрополь, 1993. С. 141 – 

149. 

1. Бронфенбреннер У. Два мира детства. М., 1976. С. 46 – 143 

2. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977. С. 81 – 123; 174 

– 208. 

3. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психоло-

гию. М., 1998. С. 21 – 23; 44 – 62; 66 – 92. 

2. Левкович В. П., Кузмицкайте Л. Д. Формирование этнического само-

сознания подростка в семье // Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 

6. С. 35 – 42. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



3. Левкович В. П., Мин Л. В. Особенности сохранения этнического само-

сознания корейских переселенцев Казахстана // Психологический жур-

нал. 1992. Т. 13. № 6. С. 72 – 81. 

4. Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М., 

1974. С. 33 – 57; 122 – 137 

5. Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1997. С. 399 – 418. 

4. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 214 – 226; С.322 – 361. 

6. Снежкова И. А. К проблеме изучения этнического самосознания у де-

тей и юношества // Советская этнография, № 1. 1982. С. 80 – 88. 

7. Ставропольский Ю. В. Модели этнокультурной идентичности в совре-

менной американской психологии // Вопросы психологии, № 6. 2003. 

С. 112 – 121 

8. Ставропольский Ю. В. Кросскультурное исследование формирования 

идентичности и патриотизма в детском возрасте // Культура & общест-

во [Электронный ресурс]: Интернет-журнал МГУКИ / Московский го-

сударственный университет культуры и искусств. Электронный жур-

нал. М.: МГУКИ, 2004. № государственной регистрации 0420600016. 

Режим доступа: http://www.e-culture.ru/Articles/2008/Stavropolsky.pdf 

9. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М., 2000. С. 180 – 187; 279 – 281. 

 

МОДУЛЬ 3. 

 
Тема 5. Кросскультурная коммуникация 

Основные аспекты социальной коммуникации должны рассматриваться 
в социальной психологии с точки зрения генезиса социальных отношений, а 
также с учетом того, что человек является продуктом своей собственной дея-
тельности, в частности, таких ее форм, как образование и социализация. 
Средства массовой информации, задачей которых является убеждение, пред-
ставляют собой лишь незначительную часть в совокупной системе социаль-
ной коммуникации, включающей процессы обмена информацией в социаль-
ном, научном, политическом или религиозном сообществах, в театре, кино, 
литературе и в повседневном общении. Благодаря коммуникации создается 
культура, а организующие принципы коммуникации отражают соответст-
вующие им социальные отношения. При исследовании коммуникации, ей от-
водилось место технического средства, благодаря которому реализуются 
внешние по отношению к ней цели. Исследование коммуникации становится 
подлинным объектом научного интереса тогда, когда коммуникация понима-
ется как автономный процесс, существующий на всех уровнях социальной 
жизни

144
.  

В психосоциальном понимании, культура представляет собой организо-

ванный корпус норм, регламентирующих то, как представители одной культур-

ной группы должны общаться друг с другом, что они должны думать о себе, 

друг о друге и об окружающих условиях, как они должны вести себя по отноше-
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 См.: Moscovici S. Society and Theory in Social Psychology. // The Context of Social Psychology. A 
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нию друг к другу и к тем условиям и объектам, которые их окружают
145

. Регла-

ментирующие нормы соблюдаются не всеми и не безупречно, но всеми призна-

ются, и для всех создают ограничения, препятствующие чрезмерно широкому 

разнообразию паттернов коммуникации, представлений, ценностей и социаль-

ного поведения в рамках данной культурной группы. Те формы коммуникации, 

представлений о мире и паттерны межличностной и межгрупповой интеракции, 

которые не согласуются с регламентирующими культурными нормами, экспли-

цитно и имплицитно ограничиваются.  

 
5.1 Влияние культуры на процесс коммуникации 

5.2 Специфика межкультурной коммуникации 
5.2.1. Вербальная коммуникация в разных культурах 

5.2.2. Невербальная коммуникация в разных культурах 
 
 Невербальное общение – это «язык жестов», включающий такие формы 
самовыражения, которые не опираются на слова и другие речевые символы. 
Австралийский специалист Алан Пиз утверждает

146
, что с помощью слов пе-

редаѐтся 7% информации, звуковых средств – 38%, с помощью мимики, жес-
тов и позы – 55%. Иными словами, не столь значимо то, что говорится, неже-
ли то, как это делается. 
 И хотя мнения специалистов в оценке точных цифр расходятся, можно 
с уверенностью сказать, что более половины межличностного общения при-
ходится на общение невербальное. Поэтому слушать собеседника означает 
также понимать язык жестов.  
 Чарли Чаплин и другие актѐры немого кино были родоначальниками 
невербальной коммуникации, для них невербальная коммуникация была 
единственным средством общения со зрителем. Каждый актѐр в то время 
считался хорошим или плохим, судя по тому, как он мог использовать жесты 
и другие телодвижения для коммуникации. Когда стали популярными звуко-
вые фильмы, то невербальным аспектам актерского мастерства стало уде-
ляться меньше внимания. Многие актеры немого кино ушли с экранов, пре-
обладать стали актеры с ярко выраженными вербальными способностями. 
 Учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким 
причинам:  
 Во-первых, словами можно передать только фактические знания, но, 

чтобы выразить чувства, одних слов часто бывает недостаточно. Чув-
ства, не поддающиеся словесному выражению, передаются на языке 
невербального общения. 

 Во-вторых, знание языка невербального общения показывает, насколь-
ко мы умеем владеть собой. Невербальный язык расскажет о том, что 
люди думают о нас в действительности.  

 В-третьих, невербальное общение ценно в особенности тем, что оно 
спонтанно и проявляется бессознательно. Поэтому, несмотря на то, что 
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люди взвешивают свои слова и контролируют мимику, зачастую воз-
можна утечка скрываемых чувств через жесты, интонацию и окраску 
голоса. Таким образом, невербальные каналы общения редко сообщают 
недостоверную информацию, так как они в меньшей степени поддают-
ся сознательному контролю, нежели словесное общение. 

 В социально-психологических исследованиях разработаны различные 
классификации невербальных средств общения, к которым относят  

 все движения тела,  
 интонационные характеристики голоса,  
 тактильное воздействие,  
 пространственную организацию общения. 

 Экман и Фризен 
 
 Следует отметить, что невербальное поведение личности полифунк-
ционально. Невербальное поведение  
 создаѐт образ партнера по общению 
 выражает качество и изменение взаимоотношений партнѐров по обще-

нию, формирует эти отношения 
 выступает индикатором актуальных психических состояний личности 
 играет роль уточнения, изменения понимания вербального сообщения, 

усиливает эмоциональную насыщенность сказанного 
 поддерживает оптимальный уровень психологической близости между 

общающимися 
 выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений. 

 Эффективность общения определяется не только степенью понимания 
слов собеседника, но и умением правильно оценить поведение участников 
общения, их мимику, жесты, движения, позу, направленность взгляда, т. е. 
понять язык невербального общения. Этот язык позволяет говорящему пол-
нее выразить свои чувства, показывает, насколько участники диалога владе-
ют собой, как они в действительности относятся друг к другу. 
 Основные знаковые системы невербальной коммуникации включа-
ют: 

1) оптико-кинестетическую 
2) пара- и экстралингвистическую 
3) организацию пространства и времени коммуникативного процесса 
4) визуальный контакт. 

Совокупность этих средств призвана выполнять следующие функции: 
 дополнение речи 
 замещение речи 
 репрезентация эмоциональных состояний партнѐров по комму-

никативному процессу. 
 Оптико-кинестетическая система знаков включает в себя жесты, 
мимику, пантомимику. В целом, оптико-кинестетическая система предстаѐт 
как более или менее отчѐтливо воспринимаемое свойство общей моторики  
различных частей тела. Первоначально исследования в этой области были 
осуществлены ещѐ Ч. Дарвином, который изучал выражения эмоций у чело-
века и животных. Именно общая моторика различных частей тела отобра-
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жает эмоциональные реакции человека, поэтому включение оптико-
кинестетической системы знаков в ситуацию коммуникации придаѐт обще-
нию нюансы. Эти нюансы оказываются неоднозначными при употреблении 
одних и тех же жестов, например, в различных национальных культурах.  
 Значимость оптико-кинестетической системы знаков в коммуникации 
настолько велика, что в настоящее время выделилась особая область иссле-
дований – кинесика, которая специально имеет дело с этими проблемами. 

Например, в исследованиях М. Аргайла изучались частота и сила жестикуля-
ции в разных культурах.  
 Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков 
представляют собой также добавки к вербальной коммуникации. Паралин-
гвистическая система – это система вокализации, т. е. качество голоса, его 
диапазон, тональность. Экстралингвистическая система – включение в речь 
пауз, других вкраплений, например, покашливания, плача, смеха, сам темп 
речи. Все эти дополнения увеличивают семантически значимую информа-
цию, но не посредством речевых включений, а околоречевыми приѐмами. 
 Организация пространства и времени коммуникативного процесса 
выступает также особой системой, несѐт смысловую нагрузку в качестве 
компонента коммуникативной ситуации. Например, расположение партнѐров 
лицом друг к другу способствует возникновению контакта, символизирует 
внимание к говорящему, в то время как окрик в спину также может иметь оп-
ределенное значение отрицательного порядка. Экспериментально доказано 
преимущество некоторых пространственных форм организации общения как 
для двух партнѐров по коммуникативному процессу, так и в массовых ауди-
ториях. 
 Аналогичным образом, некоторые нормы, выработанные в различных 
субкультурах относительно временных характеристик общения выступают 
как своего рода дополнения к семантически значимой информации. Свое-
временный приход к началу дипломатических переговоров символизирует 
вежливость по отношению к собеседнику, напротив, опоздание истолковыва-
ется как проявление неуважения. В некоторых специальных сферах разрабо-
таны в деталях возможные значения длительности опозданий. 
 Проксемика в качестве специальной области, занимающейся нормами 

пространственной и временной организации общения, располагает большим 
экспериментальным материалом. Основатель проксемики Э. Холл, который 
называет проксемику «пространственной психологией», исследовал первые 
формы пространственной организации общения у животных. В случае чело-
веческой коммуникации, предложена особая методика оценки интимности 
общения на основе изучения организации пространства общения. Холл за-
фиксировал нормы приближения человека к партнѐру по общению, свойст-
венные американской культуре. Каждая из них присуща особым ситуациям 
общения. Эти исследования обладают большим прикладным значением, 
прежде всего при анализе успешности деятельности различных дискуссион-
ных групп. В ряде экспериментов оказано, каким должно быть оптимальное 
размещение членов двух дискуссионных групп с точки зрения удобства дис-
куссии. 
 В каждом случае члены команды – справа от лидера. Естественно, что 
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не средства проксемики в состоянии обеспечить успех или неуспех в прове-
дении дискуссий; их содержание, ход, направление задаются гораздо более 
высокими содержательными уровнями человеческой деятельности. Опти-
мальная организация пространства общения играет неопределенную роль 
лишь при прочих равных, но даже и ради этой цели изучением проблемы 
стоит заниматься.  
 Ряд исследований в этой области связан с изучением специфических 
наборов пространственных и временных констант коммуникативных ситуа-
ций. Эти более или менее чѐтко вычлененные наборы получили название 
хронотопов. Описаны такие хронотопы, как хронотоп «больничной палаты», 

хронотоп «вагонного попутчика». 
 Следующая специфическая знаковая система, используемая в коммуни-
кативном процессе, это контакт глаз, имеющий место в визуальном обще-
нии. Исследования в этой области тесно связаны с общепсихологическими 
исследованиями в области зрительного восприятия – движений глаз. В соци-
ально-психологических исследованиях изучается  
 частота обмена взглядами,  
 их длительность,  
 смена статики и динамики взгляда,  
 избегание взгляда и т. д.  

 На первый взгляд, контакт глаз представляется такой знаковой систе-
мой, значение которой ограничено, например, пределами сугубо интимного 
общения. В первоначальных исследованиях этой проблемы контакт глаз был 
привязан к изучению интимного общения. М. Аргайл выработал определен-
ную «формулу интимности», выражающую зависимость степени интимно-
сти, в том числе и от такого параметра, как дистанция общения, в разной ме-
ре позволяющая прибегать к контакту глаз. Позже, спектр подобных иссле-
дований значительно расширился: знаки, представляемые движением глаз, 
включаются в более широкий диапазон ситуаций общения. Существуют ра-
боты, изучающие роль визуального общения для ребенка. Выявлено, что ре-
бенку свойственно фиксировать внимание, прежде всего, на человеческом 
лице: самая живая реакция обнаружена на два горизонтальных кружка (ана-
лог человеческих глаз). Как и все невербальные средства, контакт глаз имеет 
значение дополнения к вербальной коммуникации, т. е. сообщает о готовно-
сти поддержать коммуникацию либо прекратить еѐ, поощряет партнѐра к 
продолжению диалога, способствует тому, чтобы полнее раскрыть собствен-
ное «я» либо, напротив, его скрыть.  
 Для всех четырѐх систем невербальной коммуникации встаѐт один об-
щий вопрос методологического храктера. Каждая из них использует свою 
собственную знаковую систему, которую можно рассмотреть в качестве оп-
ределенного кода. Всякая информация должна кодироваться, причѐм так, 
чтобы система кодификации и декодификации была известна всем участни-
кам коммуникативного процесса. Однако, если в случае с речью такая систе-
ма кодификации более ли менее общеизвестна, то при невербальной комму-
никации важно в каждо случае определить, что же можно здесь считать ко-
дом, и, главное, как обеспечить, чтобы и другой партнѐр по общению владел 
этим же самым кодом. В противно случае, никакой смысловой прибавки к 
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вербальной комуникации описанные системы не обеспечат. 
 В общей теории информации водится понятие семантически значи-
мой информации. Это то количество информации, которое дано не на входе, 

а на выходе истемы. В процесе человеческой коммуникации это понятие 
можно интерпретировать таким образом, что под семантически значимой 
информацией мы будем понимать информацию, влияющую на изменение по-
ведения, т. е. облдающую смыслом. Однако, такое дополнительное раскры-
тие смысла возможно лишь при условии полного понимания кода – значения 
используемых знаков – участниками коммуникативного процесса. Для по-
строения понятного всем кода,  
 необходимо выделение каких-то единиц внутри каждой системы знаков, по анало-

гии с единицами в системе речи, но именно выделение таких единиц в 
невербальных системах оказывается главной трудностью. 

 Разрабатывая методологические проблемы в области кинесики, К. Бер-
двистл предложил выделить единицу телодвижений человека. Основное рас-
суждение строится на основе опыта структурной лингвистики: телодвижения 
разделяются на единицы, а затем из этих единиц образуются более сложные 
конструкции. Совокупность единиц представляет собой своеобразный 
алфйавит движений. Наиболее мелкой семантической предложено считать 
кин или кинему. Хотя отдельный кин самостоятельного значения не имеет, 

однако, при его изменении изменяется вся структура. Из кинем образуются 
кинеморфы, которые и воспринимаются в ситуации общения. 

 На основании предложения Бѐрдвистла были разработаны своего рода 
словари телодвижений, даже появились раборты о количестве кинов в раз-
ных национальных культурах. Но сам Бѐрдвистл пришѐл к выводу о том, что 
пока не удаѐтся построить удовлетворительный словарь телодвижений: само 
понятие кина оказалось достаточно спорным и неопределенным. Более ло-
кальный характер носят предлождения по построению словаря жестов. Су-
ществующие попытки не являются слишком строгими, но, тем не менее, оп-
ределенный каталог жестов в различных национальеных культурах удаѐтся 
описать. 
 Кроме выбора единицы, существует ещѐ  
 вопрос о локализации различных мимических движений, жестов или телодвижений.  

Нужна более или менее однозначная сетка основных зон человеческого лица, 
тела, руки. В предложениях Бѐрдвистла содержался и этот аспект – всѐ чело-
веческое тело было поделено на 8 зон: 

 лицо 
 голова 
 правая рука 
 левая рука 
 правая нога 
 левая нога 
 верхняя часть тела в целом 
 нижняя часть тела в целом. 

 Смысл построения словаря сводится при этом к тому, чтобы единицы – 
ины – были привязаны к определенным зонам, тогда получится «запись» те-
лодвижения, что придаст ей известную однозначность, т. е. поможет выпол-
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нить функцию кода. Однако, неопределенность единицы не позволяет счи-
тать эту методику записи достаточно чѐткой.  
 Несколько более скромный вариант предложен для записи выражений 
лица, мимики. Вообще, в литературе отмечается более 20 000 описаний вы-
ражения лица. Чтобы как-то их классифицировать, Пол Экман предложил 
методику, получившую название FAST – Facial Affect Scoring Technique. 
Принцип метолдики такой: лицо делится на три зоны горизонтальными ли-
ниями (глаза и лоб, нос и область носа, рот и подбородок). Затем выделяют 
шесть основных эмоций, наиболее часто выражаемых при помощи мимиче-
ских средств:  
 радость 
 гнев 
 удивление 
 отвращение 
 страх 
 грусть. 

 Фиксация эмоции по зоне позволяет более или менее определенно ре-
гистрировать мимические движения.  
 Данная методика получила распространение в медицинской практике. 
В настоящее время известен ряд попыток применения еѐ в нормальных си-
туациях общения. 
 Все описанные истемы невербальной комникации играют большую 
вспомогательную роль в коммуникативном процессе. Обладая способностью 
не только усиливать или ослаблять вербальное воздействие, все системы не-
вербальной коммуникации помогают выявить такой существенный параметр 
коммуникативного процесса, как намерения его участников. Вместе с вербь-
альной системой коммуникации, эти системы обеспечивают обмен информа-
цией, который необходим людям для организации совместной деятельности. 
 

Японские жесты, или несколько слов о бессловесном 

 Если люди из разных стран недостаточно понимают друг дру-

га, то они пытаются помочь себе с помощью жестов. При этом не-

редко создается заблуждение, что наши привычные жесты должны 

быть понятны, например, японцу. Это далеко не так. Как и многое 

другое, система жестов у японцев совершенно своеобразна, так что 

пользоваться языком жестов в общении с японцами приходится 

крайне осмотрительно. Примеров недопонимания на этой почве 

существует великое множество. Рассмотрим лишь некоторые из 

них. 

 Так, если в ответ на гостеприимство японца провести ребром 
ладони у горла, показывая, что ты уже совершенно сыт, то это про-

изведет на него самое тягостное впечатление, так как этот жест у 

японцев может означать только обезглавливание, или, в более мяг-
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ком современном варианте, увольнение с работы. В этой ситуации 

лучше провести ребром ладони не под подбородком, а над головой 

– тогда японец с большей вероятностью поймет, что Вы уже уго-

стились "выше крыши".  

 Если человек, соединив указательный и большой палец в виде 
кружка, пожелает показать, что у него все в порядке, имитируя вы-

ражение "окей", то в Японии это может быть понято как желание 

получить деньги, ибо показанный так кружок для японца, особенно 

для японца старшего поколения, – это монета, деньги.  

 Если мы захотим выразить, что нам не нужно чего-то много, а 

только "вот столечко", показав при этом мизинец, это тоже будет 

истолковано неправильно, даже если разговор идет на хорошем 

японском языке, поскольку поднятый мизинец в японской системе 

жестов означает "женщина".  

 Равным образом жест "большой палец вверх, остальные – сжа-
ты в кулак", означающий в европейской традиции "отлично, моло-

дец", вызывает смущенные полуулыбки женской части японской 

аудитории. В их системе это означает "мужчина".  

 Жест приглашения у японцев в точности совпадает с нашим 

жестом прощания – ладонь обращают от себя и раскачивают ею 

вперед и назад. 

 А наш жест приветствия – ладонь, обращенная к собеседнику, 

раскачивается влево-вправо – истолковывается японцами как жест 

прощания.  

 Говоря "я", европеец укажет на собственную грудь, японец 

приложит указательный палец к своему носу.  

 Поза задумчивости в европейской традиции – ладонь у лба. 

Японец в задумчивости скрещивает руки на груди.  

 Указующий жест у японцев – это рука, протянутая ладонью 
вверх в указываемом направлении. Для американцев, например, он 

сильно напоминает жест попрошайки. Поэтому служащие японских 

гостиниц, которые, кстати сказать, возможно, единственные в мире 

не берут чаевые, но часто пользуются этим жестом, приглашая гос-

тей пройти, осуждаются как вымогатели.  

 Раздражает иностранцев манера японцев аплодировать ладо-
нями, не направленными по диагонали одна к другой, а вытянуты-
ми прямо, так что пальцы одной руки соприкасаются с пальцами 
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другой. Это кажется несолидным проявлением ребячливости, по-

тому что в Европе и Америке так хлопают в ладоши маленькие де-

ти.  

 Непонятной для визитеров остается и привычка японских 

женщин прикрывать рот ладонью, когда они смеются. Жест этот со-

храняется очень стойко независимо от возраста, социального поло-

жения, уровня культуры и образования. Интересно, что сами японцы 

также затрудняются объяснить его – известно только, что для жен-

щин считается неприличным открыто показывать зубы.  

 Когда мы хотим намекнуть, что кто-то не в своем уме, то вер-

тим пальцем у виска. Японец в этой ситуации подносит к виску ку-
лак и внезапно разжимает пальцы.  

 Когда японец приставляет указательные пальцы к голове на-
подобие рожек, то это значит, что кто-то третий, например, началь-

ник, зол, как черт.  

 Поднося сжатый кулак к носу, японец показывает, что некто 

похож на длинноносого японского лешего тэнгу – он такой же злой, 

тупой и мстительный.  

 Ударяя скрещенными указательными пальцами, демонстриру-

ют, что два человека, что называется, "на ножах".  

 Некоторые японские жесты связаны с традиционными движе-

ниями при богослужениях. Так, при вознесении молитв в синтоист-

ских храмах для того, чтобы привлечь внимание высших существ, 

используется хлопок в ладоши (касивадэ). Отсюда происходит 

обычай тэдзимэ, который часто применяют для того, чтобы отме-

тить успешное окончание банкета, приема или другого торжествен-

ного события. Собравшиеся дружно хлопают в ладоши десять раз в 

ритме 3-3-3-1 (иппондзимэ). Иногда это хлопание повторяется 

трижды и тогда носит название самбондзимэ... 

 Полный русско-японский словарь жестов еще ждет своего со-

ставителя. Пока же объективности ради нужно сказать, что кое-

какие японские жесты все-таки совпадают с нашими. Но таких жес-

тов буквально единицы. Так, и наш человек, и японец одинаковым 

образом почесывают макушки, когда они чем-то озабочены или 

сконфужены. Приходится признать, что при контактах друг с дру-

гом обе стороны пользуются этим жестом довольно часто... 
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Тема 6. Кросскультурные тренинги 
6.1 Аудитория и структура программ 

6.2 Виды тренингов 

 

Тренинги для представителей этнических групп являются важным ас-

пектом любой программы, направленной  на работу с этническими меньшин-

ствами. Сью выделил в тренинговой программе шесть содержательных об-

ластей: культурные корни и связи этнического меньшинства; приемы и тех-

ники консультирования; кризисная интервенция; этические вопросы; патоло-

гия поведения и кто порекомендовал обратиться к консультанту
147

. Кроме то-

го, участники тренинга проводят полтора часа в неделю в ролевых играх на 

взаимодействие между консультантом и консультируемыми в малых группах 

под руководством профессионального психолога-консультанта.  
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