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Аннотация. Одной из проблем современного глобализованного мира является 
опасность утраты национальной идентичности. Теоретическому осмыслению 
этой проблемы посвящены многие исследования, однако для поиска путей ее 
решения ощущается явная нехватка эмпирических исследований, позволяющих 
выяснить, насколько традиционные российские ценности сохраняются в созна
нии россиян. Данный вопрос наиболее актуален в отношении современной 
студенческой молодежи, поскольку студенты наиболее открыты всему новому, и 
их ценностная система подвергается активному влиянию различных стимулов 
внешнего мира. Целью исследования послужило выяснение особенностей цен
ностной структуры личности студентов и ее соответствия традиционным ценно
стям российской культуры. В качестве теоретической составляющей исследо
вания использовались труды ученых, посвященные вопросам российской наци
ональной идентичности и модель Г. Хофстеде. Для решения эмпирических за
дач использовалась авторская анкета, созданная с помощью Google Forms. В ка
честве опрашиваемых выступили студенты Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. В рамках теоретического ис
следования были сформулированы традиционные ценности российской куль
туры в системе координат модели Г. Хофстеде: коллективизм, большая ди
станция власти, принятие неопределенности, феминность, краткосрочная ори
ентация и сдержанность. Опрос подтвердил приверженность студентов только 
ценностям, соответствующим феминной культуре. По всем остальным пара
метрам модели Г. Хофстеде выявлено пусть небольшое, но смещение ценно-
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стей в противоположную сторону. Проведенное исследование позволило до
полнить психологический портрет современного российского студента новыми 
аспектами и подтвердило необходимость более глубокого изучения рассматри
ваемой проблемы.
Ключевые слова: национальная идентичность; кросс-культурные различия; 
модель Г. Хофстеде; традиционные российские ценности; студенческая моло
дежь
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Abstract. One of the problems of the modern globalised world is the danger of los
ing national identity. Many studies are devoted to the theoretical understanding of 
this problem, but in order to find ways to solve it, there is a clear lack of empirical 
research that would allow us to find out to what extent traditional Russian values are 
preserved in the minds of Russians. This question is particularly relevant for modern 
students, since students are the most open to everything new and their value system 
is actively influenced by various stimuli from the outside world. The purpose of the 
study was to clarify the characteristics of the value structure of students' personality 
and its correspondence with the traditional values of Russian culture. The theoretical 
component of the study was based on the works of scientists who have studied the is
sues of Russian national identity and on the model of G. Hofstede. To solve empiri
cal problems, the author's questionnaire created using Google Forms was used. The 
respondents were students of the Belgorod State National Research University. With
in the framework of the theoretical study, the traditional values of Russian culture 
were formulated in the coordinate system of G. Hofstede's model: collectivism, high 
power distance, acceptance of uncertainty, femininity, short-term orientation and re
straint. The survey confirmed the students' commitment only to the values corre
sponding to the feminine culture. For all the other parameters of Hofstede's model, 
there was a small but significant shift in values in the opposite direction. The study 
conducted allowed to add new aspects to the psychological portrait of a modern Rus
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sian student and confirmed the need for a more in-depth study of the problem under 
consideration.
Keywords: national identity; cross-cultural differences; G. Hofstede's model; tradi
tional Russian values; student youth
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Введение (Introduction). Глобали
зация, как и многие другие тенденции со
временного мира, несет в себе как буду
щие возможности, так и угрозы. Одной из 
наиболее ощутимых угроз является утрата 
национальной идентичности. Эта пробле
ма все более остро ощущается и осознает
ся многими исследователями и очевидно 
нуждается в серьезном концептуальном 
осмыслении. При этом она имеет множе
ство различных аспектов, которые находят 
отражение в трудах политологов, социоло
гов, культурологов и представителей дру
гих наук, изучающих вопросы обществен
ного развития. В последнее время к этой 
проблеме все чаще обращаются и эконо
мисты, видя в этом значительный потен
циал к развитию экономики. И это не слу
чайно, так как национальная идентичность, 
проявляемая в признаваемых ценностях, 
моделях поведения, культурных традициях 
и стереотипах, имеет, помимо прочего, и 
экономическое измерение. Как справедли
во отмечает С.С. Мерзляков, «... взаимо
связь экономики и культуры представляет 
потенциальную возможность обнаружить 
как те социокультурные особенности, ко
торые способствуют развитию экономики, 
т.е. позволяют «подогреть» экономическое 
развитие, так и те, которые ему препят
ствуют» (Мерзляков, 2021: 268).

Обращение к вопросу российской 
национальной идентичности является не 
только очень важной, но и очень сложной 
задачей. Дело в том, что многочисленные 
кросс-культурные исследования зарубеж
ных ученых, на основе которых созданы 
целые кластеры стран с характеристиками 
и даже количественной оценкой выражен
ности тех или иных аспектов националь

ной культуры, практически не затрагивают 
Россию. Отметим, что многие из этих ис
следований первоначально производились 
с целью понять, какие культурные стерео
типы представителей различных наций 
имеют принципиальное значение для раз
вития международного бизнеса. Что же 
касается современной отечественной 
науки, то она, проявляя определенный ин
терес к вопросам национальных особенно
стей россиян, и, главное, к их устойчиво
сти в условиях постоянно трансформиру
ющейся экономической и политической 
российской действительности, все же не 
может «похвастаться» наличием систем
ных исследований и общепризнанными 
результатами этих исследований.

Рассмотрение кросс-культурных раз
личий может осуществляться с разным 
уровнем дифференциации. Наиболее 
упрощенный подход связан с выделением 
двух типов культур -  восточной и запад
ной. Данный подход весьма успешно осу
ществил в своей знаменитой книге «Тео
рия Z» В. Оучи, проведя сравнительный 
анализ восточной и западной культур на 
примере японской и американской моде
лей менеджмента (Ouchi, 1981). Некоторые 
отечественные исследователи, применяя 
данный подход к анализу традиционной 
российской культуры, делают вывод о ее 
близости к восточному типу (Федоркова, 
2019). Другие это категорически отрицают: 
« .азиатское начало в русской культуре 
лишь мерещится» (Лихачев, 2015: 30).

Очевидно, что этот вопрос не столь 
однозначен, по крайней мере, если иметь в 
виду все множество параметров, предлага
емых исследователями для обозначения 
национальных различий. Сложность рус
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ской души, воспетая Ф. Тютчевым, в зна
чительной степени определяется той осо
бенностью менталитета, которую называ
ют бинарностью или противоречивостью. 
По мнению великого российского мысли
теля Н.А. Бердяева, это объясняется тем, 
что «... в России сталкиваются и приходят 
во взаимодействие два потока мировой ис
тории -  Восток и Запад. Русский народ 
есть не чисто европейский и не чисто ази
атский народ. Россия есть целая часть све
та, огромный Востоко-Запад, она соединя
ет два мира. И всегда в русской душе бо
ролись два начала, восточное и западное» 
(Бердяев, 2008: 30).

Поэтому в нашем исследовании мы 
отказались от такого двухмерного подхода 
в пользу многомерного. Наиболее извест
ной моделью, реализующей данный под
ход, является модель, предложенная Г. 
Хофстеде (Hofstede, 2001), которая и была 
положена в основу проведенного исследо
вания. Первоначально данная модель 
включала четыре параметра: дистанциро- 
ванность власти, избегание неопределен
ности, индивидуализм/коллективизм и му- 
скулинность/феминность. Несколько поз
же, по результатам исследований, прове
денных Г. Хофстеде совместно с М.Х. 
Бондом, в данную модель был добавлен 
пятый параметр: долгосроч
ная/краткосрочная ориентация (Hofstede, 
Bond, 1988). Дальнейшие исследования, 
проведенные в содружестве с М. Минко- 
вым, дополнили эту модель еще одним па
раметром: высокая/низкая сдержанность
(Hofstede, Minkov, 2010).

Предметом наших исследований яв
ляется восприятие традиционных россий
ских ценностей в современной российской 
студенческой среде. Мы выделили студен
ческую молодежь, исходя из следующих 
соображений. Студенческие годы -  это пе
риод значительных изменений как в воспри
ятии мира, так и в формировании ценностей 
и моделей поведения. Это то время, когда 
молодые люди задумываются, какие ценно
сти для них важны, стремятся к независимо
сти и самовыражению (Слинкова, Слинков,

Патрусова, 2017). Они активно ищут себя, 
пробуют разные роли, чтобы понять, что им 
ближе, и где они могут найти свое место в 
обществе. Студенты открыты новым идеям и 
готовы воспринимать различные точки зре
ния. Они учатся критически мыслить, анали
зировать информацию и делать собственные 
выводы. Это помогает им адаптироваться к 
изменениям и быть более гибкими в своих 
взглядах. Многие студенты проявляют инте
рес к социальным и политическим вопросам, 
участвуют в общественных движениях и ак
циях. Они стремятся изменить мир к лучше
му, выражая свою позицию через участие в 
волонтерских проектах, митингах и других 
формах гражданской активности.

Таким образом, студенческий возраст -  
это время формирования личности, поиска 
собственного пути и осознания своей роли в 
обществе. Новые модели поведения и ценно
сти, которые формируются в этот период, 
закладывают основу для дальнейшей взрос
лой жизни.

Цель исследования (The aim of the 
work). В ходе исследования была постав
лена цель -  выяснить, насколько те ценно
сти, которые приписываются традицион
ной российской культуре, находят отраже
ние в сознании современной студенческой 
молодежи. Данная цель предполагала ре
шение двух основных задач: определение 
традиционных ценностей в рамках пара
метров, заданных моделью Г. Хофстеде, и 
проведение опроса студентов для выявле
ния реальной картины их самосознания и 
самоидентификации по данным парамет
рам.

Материалы и методы исследова
ния (Materials and Methods). Для реше
ния первой задачи в качестве материалов 
исследования использовались труды оте
чественных и зарубежных ученых, посвя
щенные вопросам российской националь
ной идентичности. При этом использова
лись методы контент-анализа и герменев
тического анализа, позволяющего совме
стить исторический контекст с современ
ными научными представлениями и соб
ственным опытом авторов. Для решения
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второй задачи использовалась авторская 
анкета, созданная с помощью Google Forms 
и содержащая вопросы, «привязанные» к 
параметрам модели Г. Хофстеде 
(https://forms.gle/ZeF ufwMuN cXFYBo16). 
На каждый параметр в анкете было преду
смотрено три вопроса, предполагающих 
выбор одного из двух представленных 
суждений. Целевой аудиторией опроса были 
студенты Белгородского государственного 
национального исследовательского универ
ситета, выборка формировалась по вероят
ностному принципу, т.е. принять участие в 
опросе мог каждый желающий, обучающий
ся в университете. Всего в исследовании 
приняли участие 310 человек, в том числе 
226 девушек и 84 юношей.

Результаты исследования и их об
суждение (Results and Discussion). Решая 
первую задачу, попытаемся сформулиро
вать традиционные ценности российской 
культуры в системе координат модели Г. 
Хофстеде.

Индивидуализм/коллективизм -  этот 
параметр наиболее понятен и исследован. 
Чаще всего коллективизм приписывается 
восточным культурам, а индивидуализм -  
западным. Кросс-культурные исследова
ния, посвященные анализу индивидуали
стического и коллективистского мировоз
зрения, практически единодушны в при
знании того, что индивидуалистические 
ценности в большей степени способствуют 
развитию экономики, чем коллективист
ские (Лебедева, 2008; Gorodnichenko, 
Gerard, 2012; Shane, 1992). Однако здесь не 
все так однозначно, как может показаться 
на первый взгляд. Достаточно сказать, что 
сам Г. Хофстеде придерживался иной точ
ки зрения: «... как показывают данные, 
причинная связь здесь как раз обратная: 
благосостояние ведёт к индивидуализму» 
(Hofstede, 2001: 253).

Что касается традиционной россий
ской культуры, то ее практически без ого
ворок причисляют к коллективистской. И. 
Р. Федоркова указывает: «Русский народ с 
древних времен отличался коллективист
ским мироощущением, привык жить в со

ставе общины, которая регулировала 
жизнь своих членов: оказывала поддержку, 
применяла санкции» (Федоркова, 2019: 
102).

Дистанцированность власти -  этот 
параметр в трактовке Г. Хофстеде «связан 
с различной трактовкой фундаментальной 
проблемы человеческого неравенства» 
(Хофстеде, 2014: 18). Он позволяет оце
нить, в какой степени люди готовы вос
принимать неравенство, возникающее в 
результате разделения власти между 
людьми. Результатом этого восприятия яв
ляется либо принятие иерархии, суборди
нации в качестве естественного положения 
вещей, либо, напротив, стремление ниве
лировать любые различия между людьми, 
обусловленные статусностью. В обще
ствах, где доминирует первый тип отно
шения к власти, формируется большая ди
станция власти, что проявляется в уваже
нии к старшинству, более формальных от
ношениях между людьми, занимающими 
разные позиции в обществе, а демонстра
ция атрибутов власти не считается зазор
ной. В обществах с малой дистанцией вла
сти делается все, чтобы исключить нерав
ноправие или, по крайней мере, не демон
стрировать открыто признаков статуса.

Принято считать, что российской 
культуре присуща большая дистанция вла
сти. В.О. Ключевский указывает на нрав
ственное отчуждение русского народа и 
власти (Ключевский, 1987: 336-343). Ана
лизируя исторический опыт, А. С. Ахиезер 
пишет: «Дистанция власти в российском 
обществе всегда была значительной. Власть 
воспринималась как нечто чуждое, далекое, 
неподконтрольное народу» (Ахиезер, 1998: 
345). Аналогичного мнения придерживается 
и Ю. М. Лотман, несколько иначе интерпре
тируя это явление как нечто сакральное, сто
ящее над обыденностью жизни, и объясняя 
дистанцированность власти ощущением её 
непостижимости и недоступности (Лотман, 
2000). Еще более критично по вопросу вла
сти в России высказываются зарубежные ис
следователи, подчеркивая ее авторитарный 
характер (Pipes, 1974; McAuley, 1992). От
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метим, что в последние годы многое делает
ся для сокращения дистанции власти, но ре
альное положение дел пока не позволяет 
сделать оптимистичных выводов: по словам
В. Зорькина, главы конституционного суда: 
«Уровень неравенства по децильному коэф
фициенту (разрыву доходов 10% богатейших 
и 10% беднейших граждан) в РФ превысил 
десятикратный порог и приближается к 17 
единицам, неофициально уровень неравен
ства еще выше» (ТАСС, 2024). Отметим, что 
специалисты в области государственной без
опасности называют критическим уровень 
децильного коэффициента, равный 8, пред
полагая, что превышение этого значения гро
зит народными волнениями. Сохраняющаяся 
политическая стабильность в России в этих 
условиях объясняется, как представляется, 
той традиционной чертой русского человека, 
которую В.О. Ключевский обозначал как 
привычку к терпеливой борьбе с невзгода
ми и лишениями, непритязательность, вы
носливость (Ключевский, 1987: 312).

Избегание неопределенности -  дан
ный параметр отражает, насколько люди 
готовы к восприятию ситуаций с неясными 
последствиями. Культуры, плохо воспри
нимающие неопределенность, для устра
нения этого фактора стремятся макси
мально регламентировать и структуриро
вать различные проявления реальности для 
предупреждения возможного риска. Счи
тается, что такие культуры являются менее 
восприимчивыми ко всему тому, что не 
вписывается в собственные представления, 
как пишет по этому поводу Г. Хофстеде: 
«Возможна только одна Истина, и мы об
ладаем ею» (Хофстеде, 2014: 22). Культу
ры, воспринимающие неопределенность, 
проявляют большую толерантность по от
ношению к тому, что не соответствует 
собственным мнениям и правилам. Для 
них новое является, скорее, не источником 
риска, а предметом познавательного лю
бопытства.

Пожалуй, этот параметр является 
наиболее сложным для интерпретации 
применительно к русской культуре. У за
падных исследователей сложилось одно

значное мнение о принадлежности русской 
культуры к культурам высокого избегания 
неопределенности (Richmond, 1992). Неко
торые отечественные исследователи раз
деляют это мнение (Стефаненко, 2004), 
другие придерживаются противоположных 
взглядов (Дюметц, Сосновская, 2005). До
казательства принадлежности русской 
культуры к культурам с низким избегани
ем неопределенности мы находим у иссле- 
дователей-лингвистов, которые, на наш 
взгляд, правомочно соотносят фактор не
определенности с особенностями русского 
языка. Так, например, С.А. Песоцкая пи
шет: «Русское языковое сознание абсо
лютно «сжилось» с неопределенностью и 
воспринимает ее как норму» (Песоцкая, 
2014: 155). В пользу признания традици
онной русской культуры как культуры с 
низким избеганием неопределенности 
можно привести, например, такие аргу
менты. Во-первых, это неискоренимая 
привычка русского человека надеяться на 
«авось». В.О. Ключевский отмечает: «ве
ликоросс любит подчас, очертя голову, 
выбрать самое что ни на есть безнадежное 
и нерасчетливое решение, противопостав
ляя капризу природы каприз собственной 
отваги. Эта наклонность дразнить счастье, 
играть в удачу и есть великоросское авось» 
(Ключевский, 1987: 315). Во-вторых, рус
скому человеку довольно сложно припи
сать такое свойство, как уважение к прави
лам и даже к законам. Наконец, русский 
человек привык к превратностям судьбы и 
выработал определенный иммунитет к 
ним.

Мускулинность/феминность -  еще 
один параметр с довольно сложной интер
претацией. Известно, что существуют мо
дели поведения, традиционно приписыва
емые мужчинам и женщинам. Мужская 
(мускулинная) модель поведения базиру
ется на таких ценностях, как решитель
ность, успех, упорство и настойчивость в 
достижении поставленных целей, готов
ность в борьбе отстаивать свои интересы, 
материальное благополучие. Женская (фе- 
минная) модель поведения поддерживает
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ся такими ценностями, как заботливость, 
любовь, милосердие и качество взаимоот
ношений. Как отмечает Г. Хофстеде, в му- 
скулинной культуре «между представите
лями двух гендерных групп наблюдается 
максимальная дифференциация эмоцио
нальных ролей» (Хофстеде, 2014: 26). В 
женственных культурах эта дифференциа
ция выражена гораздо слабее.

Русскую культуру традиционно при
числяют к феминным. Такие ее особенно
сти, как душевность, эмоциональность, 
способность к состраданию и восприятию 
малого -  те черты, которые обычно припи
сывают феминным культурам, а преобла
дание ценностей качества взаимоотноше
ний над материальным достатком хорошо 
отражает русская поговорка: «С милым 
рай и в шалаше». Вместе с тем, многие ис
следователи указывают на наличие в рус
ской культуре и мужественных аспектов, 
которые особенно проявляются в период 
кризисов и войн. Н. Бердяев указывает на 
это как на один из аспектов противоречи
вой русской души: «Мужественный дух 
потенциально заключен в России пророче
ской, в русском странничестве и русском 
искании правды. И внутренно он соеди
нится с женственностью русской земли» 
(Бердяев, 2024: 24).

Долгосрочная/краткосрочная ориен
тация. Этот параметр, как правило, не вы
зывает особых затруднений для интерпре
тации. Для культур с долгосрочной ориен
тацией будущее представляет предмет 
особой заботы, поскольку считается, что 
«наиболее важные жизненные события 
произойдут в будущем» (Хофстеде, 2014: 
31), тогда как для культур с краткосрочной 
ориентацией принцип «здесь и сейчас» яв
ляется доминирующим, при этом прошло
му и традициям отдается значительная 
дань. Русская культура исследователями 
обозначается как краткосрочная. Для таких 
выводов много оснований. Достаточно

сказать, что православием всегда поддер
живался тезис «будет день -  будет пища», 
а на привычку русских «больше огляды
ваться назад, чем заглядывать вперед» ука
зывают многие исследователи традицион
ных черт русского характера.

Высокая/низкая сдержанность. Вы
сокая сдержанность «характерна для соци
ума, в котором удовлетворение потребно
стей контролируется и управляется путём 
введения строгих общественных норм» 
(Хофстеде, 2014: 32). В культурах с низкой 
сдержанностью удовлетворение есте
ственных потребностей не встречает пре
град со стороны социума, а получение 
удовольствия является важным условием 
наслаждения жизнью. Этот параметр в мо
дели Г. Хофстеде является относительно 
новым и по нему еще не накоплено эмпи
рических данных, тем не менее, если исхо
дить из традиционных представлений, рус
скую культуру со всей очевидностью мож
но отнести к культурам с высокой сдер
жанностью, хотя она явно не находится на 
этом полюсе, а, скорее, приближена к 
нему.

На следующем этапе нашего иссле
дования был проведен опрос для выясне
ния того, насколько те ценности, которые 
традиционно приписываются российской 
культуре, соответствуют самосознанию 
студенческой молодежи. По результатам 
данного опроса был построен общий пси
хологический профиль опрашиваемых, 
представленный на рисунке 1.

Прежде чем комментировать пред
ставленные на рисунке данные, поясним 
методику расчета параметров модели 
Г. Хофстеде. Поскольку разработанная 
нами анкета по каждому параметру содер
жала три вопроса на выбор, то максималь
ное количество баллов, соответствующих 
границам шкал по каждому из них, равно 
трем.
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Рис. 1. Общий психологический профиль респондентов 
Fig. 1. General psychological profile o f  respondents

В целом по выборке по шкале «инди
видуализм -  коллективизм» мы получили 
практически срединное значение с не
большим отклонением (0,17) в сторону ин
дивидуализма. Это означает, что говорить 
о коллективистском мировоззрении, кото
рое считается традиционным для россий
ской культуры, в отношении современных 
российских студентов не приходится. Сле
дует признать, что сегодня мы постепенно 
«дрейфуем» в сторону индивидуализма, 
причем наиболее явно это проявляется в 
молодежной среде. Существует множество 
причин, объясняющих это явление. Рос
сийское общество за последние десятиле
тия пережило множество кризисов. Возь
мем хотя бы так называемую перестройку, 
когда люди, привыкшие жить с опорой и

надеждой на коллектив, государство вы
нуждены были самостоятельно, без какой- 
либо предварительной подготовки 
научиться «плавать в этом рыночном мо
ре». На другую причину указывает С.А. 
Воронин, приводя в пример рекламные ло
зунги, составляющие современный мен
тальный мейнстрим: «Бери от жизни все», 
«Ты -  лучший!», «Выделись из серой мас
сы», «Не будь как все» (Воронин, 2013: 5).

Если сравнивать психологические 
профили девушек и юношей (рис. 2), то 
они по данному параметру имеют мини
мальное различие с несколько более выра
женным индивидуализмом юношей по 
сравнению с девушками (0,19 и 0,17 соот
ветственно).
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Рис. 2. Психологические профили девушек и юношей 
Fig. 2. Psychological profiles o f  girls and boys

На рисунке 3 представлены психоло
гические профили студентов, обучающих
ся на программах бакалавриата и маги
стратуры. Мы посчитали рассмотрение 
этих составляющих выборки целесообраз
ным, так как магистры по сравнению с ба
калаврами с точки зрения общих подходов -  
это более зрелые личности, имеющие бо
лее устойчивое мировоззрение в силу воз
раста и жизненного опыта. Как показало 
исследование, у магистров индивидуализм 
выражен слабее (0,11) по сравнению с ба
калаврами (0,19).

По шкале «малая -  большая дистан
ция власти» не подтвердилось восприятие 
студентами неравноправия как естествен
ного проявления обладания людьми власт
ными полномочиями. По данному пара
метру имеется пусть небольшое (0,17), но 
отклонение в сторону малой дистанции 
власти. Интересно, что девушки проявля
ют стремление к равноправию в несколько 
большей степени, чем юноши (0,20 и 0,10 
соответственно), а магистры более при

вержены ему по сравнению с бакалаврами 
(0,34 и 0,20 соответственно).

Таким образом, результаты опроса 
показали, что в молодежной студенческой 
среде представления о том, что иерархия, 
субординация и статус должны призна
ваться как естественные составляющие ор
ганизации общества, как минимум, не яв
ляются популярными.

Не подтвердились в отношении сту
дентов также и традиционные представле
ния о русской культуре как культуре с 
принятием неопределенности. По шкале 
«избегание -  принятие неопределенности» 
мы получили отклонение в сторону непри
ятия неопределенности (0,50). При этом 
обнаружилось, что юноши в большей сте
пени тяготеют к неприятию неопределен
ности, чем девушки (0,86 и 0,36 соответ
ственно), как и магистры по сравнению с 
бакалаврами (0,67 и 0,48 соответственно). 
Это свидетельствует о более взвешенном 
отношении студенческой молодежи к рис
ку, чем это принято думать по отношению 
к россиянам в историческом контексте.

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА
RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES



Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т.11, №  1,2025
Research Result. Business and Service Technologies, 11(1), 2025

Рис. 3. Психологические профили студентов, обучающихся 
на программах бакалавриата и магистратуры 

Fig. 3. Psychological profiles o f  students studying in bachelor's and 
master's degree programs

По шкале «мускулинность -  фемин- 
ность» мы наконец-то получили подтвер
ждение исходной гипотезы о признании 
русской культуры женственной. По этой 
шкале мы видим явное преобладание фе- 
минных аспектов (1,13 по общей выборке). 
При этом, как и следовало ожидать, фе- 
минные аспекты преобладают у девушек 
по сравнению с юношами (1,25 и 0,81 со
ответственно). Также преобладание фе- 
минных аспектов мы наблюдаем у маги
стров по сравнению с бакалаврами (1,788 и 
1,03 соответственно).

Еще в большей степени по сравне
нию с тремя первыми параметрами модели 
мы получили отклонение от традиционных 
представлений у студентов по шкале «дол
госрочная -  краткосрочная ориентация». 
Приближение к «полюсу» долгосрочной 
ориентации в общей выборке составило 
0,93, что представляется достаточно суще

ственным. При этом более ориентированы 
на долгосрочную перспективу девушки по 
сравнению с юношами (0,97 и 0,86 соот
ветственно) и магистры в сравнении с ба
калаврами (1,22 и 0,92 соответственно). 
Это позволяет говорить о том, что совре
менные российские студенты проявляют 
достаточную целеустремленность и жела
ние работать на перспективу.

Полученное по результатам опроса 
студентов значение в системе координат 
«низкая -  высокая сдержанность» нахо
дится в центре этой шкалы с минимальным 
отклонением в сторону высокой сдержан
ности (0,02), что также не согласуется с 
традиционными представлениями по это
му вопросу. Более высокий уровень сдер
жанности проявляют юноши по сравнению 
с девушками (0,048 и 0,006 соответствен
но). А в группах магистров и бакалавров 
значения показателей по этой шкале
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«разошлись» в разные стороны: бакалавры 
на 0,04 балла подвинулись в сторону низ
кой сдержанности, а магистры на 0,22 
приближаются к «полюсу» высокой сдер
жанности.

Заключение (Conclusion). Прове
денное исследование позволило сделать 
следующие выводы.

1. Ценности, традиционно связывае
мые с русской культурой, не находят явно
го проявления в сознании студенческой 
молодежи. Оговоримся при этом, что, 
формулируя традиционные ценности, мы 
исходили, прежде всего, из трудов великих 
русских исследователей, таких как
Н.А. Бердяев, В.О. Ключевский, Д, С. Ли
хачев, хотя принимали во внимание и тру
ды современных ученых. При этом мы по
нимали, что эти ценности, несмотря на их 
значительную устойчивость, не могли не 
подвергнуться изменениям вследствие 
многих потрясений, которые выпали на 
долю России в ХХ-ХХ! вв. Оценивать ре
зультаты этого процесса нельзя, на наш 
взгляд, однозначно. С одной стороны, от
ход от традиционных ценностей грозит 
потерей национальной идентичности. 
С другой стороны, некоторые традиции 
способны стать «ярмом на шее» и поме
шать развитию.

2. Бинарность, противоречивость 
русского характера в полной мере под
твердилась в результатах исследования. 
Это проявлялось в том, что студенты в 
рамках одного параметра выбирали ответы 
с противоположным значением. Например, 
по параметру «индивидуализм -  коллекти
визм» довольно часто студенты выбирали 
ответ «При принятии решений я учитываю 
интересы окружающих» (коллективист
ское мировоззрение), а в рамках другого 
вопроса выбирали ответ «Я предпочитаю 
выполнять индивидуальное задание и еди
нолично нести ответственность за достига
емые результаты» (индивидуалистическое 
мышление).

3. Коллективизм как признанная рус
ская традиция не нашел подтверждения в 
результатах исследования. Мы уже писали

выше об основных причинах, породивших 
в российском обществе тенденцию роста 
индивидуалистических ценностей. Оцени
вать результаты этой тенденции довольно 
сложно. Некоторые не видят в этом боль
шой опасности, связывая распространение 
индивидуалистического мировоззрения с 
возможностями экономического роста. 
Однако эта закономерность не столь оче
видна и не всегда подкрепляется статисти
ческими данными. Так, например, Китай, 
являющийся наиболее ярким примером 
коллективистской культуры, сегодня де
монстрирует гораздо более высокие темпы 
роста экономики по сравнению со страна
ми, культура которых признается индиви
дуалистической.

Также важно понимать, что все в 
этой жизни имеет свои плюсы и минусы. 
Например, коллективизм, способствуя вы
сокой степени сотрудничества и взаимо
помощи, в своем крайнем выражении мо
жет провоцировать рост иждивенческих 
настроений, а индивидуализм, обеспечивая 
свободу выбора и самореализации, может 
приводить к социальной напряженности 
из-за конфликта интересов. Поэтому мно
гие исследователи в качестве оптимальных 
обозначают гибридные модели культуры, 
сочетающие в себе элементы индивидуа
лизма и коллективизма: «Будущее принад
лежит тем, кто сможет найти способ сба
лансировать потребности группы с 
устремлениями индивидуума. Ни одна из 
крайностей не является устойчивой в дол
госрочной перспективе» (Hofstede, Minkov, 
2010: 89). Отметим, что выявленное в 
опросе студентов смещение в сторону ин
дивидуализма не является критичным. 
Данную ситуацию можно обозначить как 
умеренный коллективизм, и это все-таки 
лучше, чем тот «безличный коллекти
визм», о котором писал Н.А. Бердяев, ха
рактеризуя русскую культуру» (Бердяев, 
2008: 31). Коллективизм в сочетании с 
личной ответственностью и самодостаточ
ностью каждого, на наш взгляд, представ
ляет собой наиболее достойный вариант 
решения этой проблемы.
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4. Смещение взглядов студентов в 
сторону малой дистанции власти следует, 
по нашему мнению, признать позитивным 
процессом. Это свидетельствует о неприя
тии ими авторитаризма, стремлении к бо
лее неформальным отношениям между 
людьми вне зависимости от занимаемого 
ими статуса, признании права людей на 
равенство возможностей. Отметим также, 
что особенностью менталитета русского 
человека всегда было недоверие к власти. 
Поэтому выявленная тенденция к сокра
щению дистанции власти может способ
ствовать росту доверия к ней.

5. Результаты исследования по пара
метру отношения к неопределенности 
«ломают» устоявшееся представление о 
русском человеке как человеке, не любя
щем правил и склонном нарушать их. Это 
также следует оценивать положительно. 
При этом важно, что по данному парамет
ру обозначилась так называемая «золотая 
середина»: при достаточной степени ува
жения к правилам и порядку, студенты 
проявляют интерес к новому, допуская 
определенную степень риска, и предпочи
тают творческий подход к выполнению 
поручаемых заданий.

6. Особого внимания заслуживают 
результаты опроса студентов по фактору 
«мускулинность -  феминность». Это един
ственный параметр используемой нами 
модели, по которому подтвердилось соот
ветствие ценностей студентов традицион
ным российским ценностям. Из двух пред
ложенных вариантов суждений: «Главное 
в жизни -  это достижение материального 
благополучия» и «Материальное благопо
лучие не всегда гарантирует счастье -  
важны доб-рые отношения, любовь и при
вязанность» только 25,8% студентов вы
брали первый вариант, а остальные 74,2% 
склонились в пользу последнего. Часто 
признание русской культуры как жен
ственной считают признаком ее слабости. 
Но это не так. Это является свидетель
ством высокой духовности русской куль
туры, которая и составляет основу ее силы. 
Как представляется, предрасположенность

студентов к ценностям гуманизма в проти
вовес ценностям ма-териального благосо
стояния может служить сдерживающим 
механизмом пе-рерастания индивидуализ
ма в жесткий эгоизм, обеспечивая гармо
ничное развитие личности.

7. Преобладание у студентов долго
срочной ориентации над краткосрочной 
мы также рассматриваем как позитивный 
момент. Не секрет, что русский человек, в 
ментальности которого причудливо соче
тается рациональность и созерцательность, 
далеко не всегда мыслит целями, не скло
нен к четкому планированию своих дей
ствий, видя в этом ограничение личной 
свободы, и тратить ему чаще оказывается 
легче, чем экономить. Поэтому обнару
женная нами тенденция позволяет гово
рить о наличии у студентов желания стро
ить свое будущее, а не «плыть по тече
нию».

8. Результаты исследования по шкале 
«высокая -  низкая сдержанность» не пока
зали какого-либо преобладания той или 
иной позиции. Это свидетельствует о том, 
что, с одной стороны, гедонистический 
образ жизни студентам не свойственен, но, 
с другой стороны, они не склонны совсем 
отказывать себе в чувственных удоволь
ствиях, а их поведение является более рас
кованным, открытым, чем это соответству
ет русским традициям. Впрочем, данный 
параметр, как мы отмечали ранее, является 
малоизученным, и поэтому по полученным 
результатам его оценки мы не готовы де
лать далеко идущие выводы.

Таким образом, проведенное иссле
дование позволило нам сформировать пси
хологический портрет современного рос
сийского студента, а вернее, добавить к 
нему некоторые штрихи. Проблема, затро
нутая нами, является сложной и требует 
дополнительного более глубокого изуче
ния. Кроме того, представленный «порт
рет» является усредненным, т.е. может ис
пользоваться для характеристики студен
тов как выделенной группы социума. Для 
каких-либо оценок на индивидуальном 
уровне этот «портрет» может использо-
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ваться как некоторая основа для сравни
тельных исследований. Поэтому считаем 
возможным привести в завершение слова 
Г. Хофстеде, создателя используемой в ис
следовании модели: «Внутри каждой
национальной культуры можно найти ши
рокое разнообразие отдельных личностей, 
и поэтому показатели измерения нацио
нальных культур не должны использовать
ся для стереотипного представления инди
видов (Хофстеде, 2014: 20).
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сов для декларации.
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