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Глава 2 ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ КУЛЬТУР Ш. ШВАРЦА

Профессор факультета психологии Иерусалимского университета Ш. Шварц разработал два подхода к изучению ценностей — индивидуальный и культурный. В данной главе мы рассмотрим оба подхода. Начнем с культурного уровня ценностей, который Шварц определяет как культурные ценностные ориентации.

2.1. Теория культурных ценностных ориентаций Шварца

Шварц рассматривает культуру как латентную, гипотетическую переменную, которую можно измерить только через ее проявления. Ценностные предпочтения, обусловливающие эти проявления, влияют на них, придают определенную согласованность. С этой точки зрения культура не локализована в умах и действиях отдельных людей, она вне индивида. По мнению Шварца, культура связана с давлением, которое испытывает индивид в определенной социальной системе.

С точки зрения психологии давление культуры проявляется в стимулах, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни и на которых осознанно или не осознанно фокусирует свое внимание. Такие повседневные стимулы могут привлекать внимание, например, в большей степени к индивиду или к группе, к материальным или духовным проблемам. Давление культуры может выражаться в предпочитаемых языковых моделях: например, использование местоимений «Я» или «Мы» (Kashima & Kashima, 1998). С точки зрения социологии это давление связано с редко или часто встречающимися ожиданиями, которые предписываются ролям в социальных институтах. Например, требуют ли ожидания, с которыми мы сталкиваемся в школе, в большей степени запоминания или умения задавать вопросы? Частота определенных стимулов, ожиданий и рассматриваемых как само собой разумеющихся обычаев в обществе выражает нормативные ценностные установки, которые лежат в сердцевине культуры.

Этот взгляд на культуру противоречит взглядам на культуру как психологическую переменную. С такой точки зрения культура — это
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убеждения, ценности, способы поведения и/или стили мышления, распределенные характерным образом среди индивидов в обществе или культурной группе. Культура в понимании Шварца влияет на распределение индивидуальных убеждений, действий, целей и стилей мышления через прессинг и ожидания, с которыми сталкиваются люди. Культурная ценность скромности и повиновения, например, находит выражение в стимулах и ожиданиях, которые побуждают человека к конформности и стремлению держаться в тени. В способе организации социальных институтов, их правилах и повседневных практиках явно или подспудно проявляются ожидания, которые отражают лежащие в их основе ценности культуры. Например, конкурирующие экономические и правовые системы, воспитание детей с ориентацией на достижения отражают ценностную установку культуры на успех и честолюбие. Это соответствует культурному стереотипу Америки. Благодаря этим социальным институтам, живущие в обществе люди постоянно встречаются со стимулами и ожиданиями, которые активизируют культурные ценности.

Преобладающие культурные ценностные ориентации представляют собой идеалы. В качестве таковых они способствуют взаимосвязи различных сторон культуры. Стороны культуры, которые не совместимы с ними, вероятнее всего, будут провоцировать напряжение, вызывать критику и испытывать давление, направленное на их изменение (Шварц, 2008).

Согласно подходу Шварца, все общества сталкиваются с определенными базовыми проблемами регулирования человеческой деятельности (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961). Культурные ценности группового уровня (культурные ценностные ориентации, по Шварцу) определяют способы, которыми разные общества решают базовые проблемы регулирования человеческой деятельности. Люди должны определить эти проблемы, спланировать способы их решения и мотивировать друг друга для такой деятельности. Способы решения этих проблем могут быть использованы в качестве измерений культурных отличий. Шварц выделил эти измерения, рассматривая три основные проблемы, с которыми сталкиваются все общества.

1. Природа отношений между личностью и группой. В какой степени люди независимы или «принадлежат» к своим группам? Шварц назвал полюса этого измерения Автономией и Принадлежностью
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(ранее — Консерватизмом). В культурах, ценящих Автономию, люди рассматриваются как независимые и самостоятельные. Они могут развивать и выражать свои собственные предпочтения, чувства, идеи и способности и видеть смысл в собственной уникальности. Шварц выделяет два вида Автономии: Интеллектуальная автономия (широта взглядов, любознательность, творчество) и Аффективная автономия (удовольствие, разнообразие жизни, наслаждение).

В культурах, основанных на ценностях Принадлежности, люди рассматриваются как принадлежащие коллективам. Смысл их жизни, по большей части, видится в социальных отношениях, идентификации с группой, разделении ее образа жизни и стремлении к групповым целям. В таких культурах присутствует ориентация на сохранение существующего порядка и избегание действий, которые могут разрушить групповую солидарность. Важные ценности в таких культурах: социальный порядок, уважение традиций, безопасность, долг и мудрость.

2.Вторая социальная проблема — обеспечение социально-ответ- ственного поведения. Людей следует побуждать считаться с благополучием других, координировать свои действия и тем самым регулировать неизбежную зависимость людей друг от друга. Один из полюсов этого измерения — Равноправие — побуждает признавать моральное равенство всех людей. Социализация в таких культурах включает согласие кооперировать и заботиться о благе других. Важные ценности: равенство, социальная справедливость, ответственность, помощь и честность.

Альтернативный полюс — Иерархия — основан на иерархической системе ролевых предписаний, обеспечивающих социально-ответст- венное поведение. Она считает неравное распределение власти, ролей и ресурсов легитимным, правильным, законным. Социализация включает принятие этого иерархического порядка и согласие с обязанностями и правилами, предписанными этим иерархически выстроенным ролям. Ценности: социальная власть, авторитетность, подчинение и богатство — очень важны в иерархических культурах.

3.Третья социальная проблема — регулирование отношения людей

ксвоему природному и социальному окружению. Культурное решение этой проблемы — Гармония — требует принимать мир таким, какой он есть, пытаясь понять и оценить, а не изменить его, направить или
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использовать. Важнейшие ценности в таких культурах — мир на земле, единство с природой и защита окружающей среды. Полярное решение этой проблемы — ценности Мастерства. В таких культурах поощряется активное самоутверждение, чтобы сделать, направить

иизменить природную и социальную среду для достижения групповых или личных целей. Ценности амбиции, успеха, дерзости и компетентности особенно важны и поощряемы.

По мнению Шварца, если какая-либо культурная ценностная ориентация становится преобладающей, неизбежно проявляется ее темная сторона. Проблемы начинаются там, где отсутствует противоположный полюс. Чрезвычайный акцент на Принадлежности (Консерватизме) стирает индивидуальность, а чрезмерный акцент на Автономии разрушает жизнеспособные социальные объединения. Слишком сильное значение Мастерства ведет к эксплуатации людей

иприроды, а перевес Гармонии в культуре не способствует развитию инициативы и продуктивности. Чрезмерный акцент на Иерархии порождает чересчур большое неравенство в социальной власти и потреблении, а преимущественный акцент на Равноправии подрывает принятие неравных ролевых обязательств и наград, что является неотъемлемой частью большинства социальных институтов.

Акцент общества на одном полюсе культурного измерения обычно сопровождается игнорированием другого полюса, что чревато внутренними конфликтами. Так, в американской культуре высока значимость ценностей Мастерства и Аффективной Автономии и низка ценность Гармонии, а культура Сингапура делает акцент на Иерархии в ущерб Равноправию. Культуры Ирана и Китая придают значение Иерархии и Принадлежности, но не Равноправию и Интеллектуальной автономии. Российская культура придает значение Иерархии, а не противоположному ей Равноправию.

Итак, теория Шварца выделяет три биполярных измерения культуры, представляющие альтернативные решения каждой из трех проблем, с которыми сталкиваются все общества: Принадлежность против Автономии, Иерархия против Равноправия и Мастерство против

Гармонии (рис. 2.1).

Культурные ценностные ориентации связаны, взаимно совместимы. Например, Равноправие и Интеллектуальная Автономия сходятся в предположении, что люди могут и должны брать на себя
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структуру. Анализ позволяет ясно различить семь ориентаций: пункты, априорно выбранные для представления каждой ценностной ориентации, локализованы внутри отдельной клинообразной области пространства. Не менее важно, что семь областей, представляющих ориентации, формируют единую культурную систему, постулированную в теории: они расположены вокруг центра окружности, следуют вокруг нее в предполагаемом порядке и формируют полюса трех широких культурных измерений (Шварц, 2008).

2.2. Культурные особенности регионов мира

Для выявления культурных особенностей разных регионов мира Шварц проанализировал данные опроса учителей и студентов и получил результаты по семи ценностным ориентациям культур для 67 национальных групп. Далее Шварц построил карту культурных дистанций между нациями, используя технику многомерного шкалирования (рис. 2.3).

Векторы в пространстве показывают направление, в котором увеличиваются баллы по каждой из семи ценностных ориентаций. На рисунке полностью изображен вектор измерения Принадлежность. Векторы других ценностных ориентаций берут начало от центра двумерного пространства, концы векторов указывают на те или иные ценностные ориентации. Вектор для каждой ценностной ориентации является регрессионной линией, показывающей балл каждой нации по данной ценностной ориентации.

На рисунке представлено расположение наций по семи разным культурным ориентациям только в двумерном пространстве, следовательно, графическая репрезентация далеко не совершенна. Коэффициенты, указанные возле каждой из семи ценностных ориентаций, означают корреляцию между полученными непосредственно баллами и баллами, представленными на векторах. Столь значительные показатели корреляции говорят о том, что расположение большинства стран довольно точно отражает имеющуюся картину.

Расположение наций вдоль этих векторов показывает графически, по каким параметрам культуры (нации) похожи, а по каким различаются. Например, нации в правом верхнем углу демонстриру-
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Рис. 2.3. Карта 67 наций по семи культурным ориентациям (Schwartz, 2004)

ют максимальные показатели по Принадлежности, в нижнем левом углу — минимальные показатели по Принадлежности. (Чтобы расположение наций по культурным ориентациям было более понятным, опущены перпендикулярные линии от названия нации на вектор.) Перпендикуляры, опущенные на вектор Принадлежность, показывают, что эта ценностная ориентация особенно выражена в Нигерии, чуть меньше — в Словакии, в Италии, Новой Зеландии и Швейцарии (франц.). В целом, на карте выделено семь транснациональных культурных групп: Западная Европа вверху слева, Восточная Европа в центре сверху, англоязычные нации слева снизу ближе к центру, латиноамериканские нации в центре, Южная Азия внизу справа от центра, конфуцианские культуры под ними справа, африканские культуры — еще правее. Большинство этих группировок совпадают по географической близости. В России, судя по ее расположению на этой карте, должны быть сильнее выражены ценности Принадлежности, Иерархии, Мастерства и слабее — Гармонии, Автономии и Равноправия.
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В таблице 2.1 приведены средние значения блоков ценностей по шести регионам мира.

Таблица 2.1. Средние значения культурных ценностей (Schwartz, 2004)

	Регион и чис-
	 
	 
	Cultural Value Dimensions
	 
	 

	ло стран
	Гармония
	Принад-
	Иерар-
	Мастер-
	Аффек-
	Интел-
	Рав-

	 

	 
	 
	лежность
	хия
	ство
	тивная
	лекту-
	нопра-

	 
	 
	(Консер-
	 
	 
	Автоно-
	альная
	вие

	 
	 
	ватизм)
	 
	 
	мия
	Авто-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	номия
	 

	Африка (5)
	3.75
	4.17
	2.71
	4.20
	3.04
	4.20
	4.52

	Восточная
	4.49
	4.00
	2.31
	3.85
	3.01
	4.29
	4.63

	Европа (12)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Англоя-
	3.91
	3.66
	2.26
	4.01
	3.64
	4.38
	4.94

	зычные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	страны (7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дальний
	4.05
	4.02
	2.85
	4.07
	3.09
	4.09
	4.49

	Восток (10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Латинская
	4.25
	3.85
	2.24
	4.00
	3.00
	4.40
	4.91

	Америка (6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Западная Ев-
	4.57
	3.34
	1.90
	3.93
	3.74
	4.86
	5.13

	ропа (14)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Шварц обнаружил значительное сходство культурных ценностей стран внутри выделенных регионов, которое обусловлено распространением норм, ценностей, паттернов поведения благодаря географической близости. На данное сходство также влияет общая история, религия, уровень развития и другие факторы. Группировки Шварца демонстрируют явное сходство с делениями на цивилизации, предлагаемыми Хантингтоном (Huntington, 1993), и теми, что выявили Хофстед (Hofstede, 1980), Инглхарт и Бейкер (Inglehart, Baker, 2000). В соответствии с подходом Е.Г. Ясина (Ясин, 2004) мы свели эти классификации в единую таблицу, добавив деление Хантингтона (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Классификация современных цивилизаций

	С. Хантингтон
	С. Шварц
	Г. Хофстед
	Р. Инглхарт

	 
	 
	 
	и Бейкер

	Западная
	Западная Европа
	Нордическая
	Протестантская
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	Православная
	Англоязычная
	Англоязычная
	Англоязычная

	Латиноамерикан-
	Восточная Европа
	Германская
	Католическая

	ская
	 
	 
	Европа

	Исламская
	Конфуцианская
	Ближневосточная
	Восточная Европа

	Синская
	Южная Азия
	Развивающаяся
	Конфуцианская

	(Китайская)
	 
	Азия
	 

	Буддистская
	Латинская Америка
	Развитая Азия
	Южная Азия

	 
	 
	(Япония)
	 

	Индуистская
	Южная Африка
	Развивающая-
	Африка

	 
	 
	ся Латинская
	 

	 
	 
	Америка
	 

	Японская
	 
	Развитая Латин-
	 

	 
	 
	ская Америка
	 

	Африканская
	 
	 
	 

	(возможно)
	 
	 
	 



Рассмотрим культурные ориентации, характерные для каждого отдельного культурного региона. Шварц с соавторами (Schwartz & Ros, 1995; Schwartz & Bardi, 1997) в своих работах объяснили появления англоязычного, западноевропейского и восточно-европей- ского культурных профилей.

В таблице 2.3 представлены результаты корреляции каждого из трех измерений с каждым из семи регионов. Эти корреляции уравнены по национальному благосостоянию (ВВП на душу населения, 1990). Поскольку регионы различаются по социально-экономиче- скому уровню, это может быть как следствием, так и причиной отмечаемых культурных различий.

Tаблица 2.3. Корреляции региона с культурными измерениями

по Шварцу, при контроле ВВП на душу населения (Schwartz, 2004)

	Регион
	N
	Принадлежность/
	Иерархия/
	Мастерство /

	 
	 
	Автономия
	Равноправие
	Гармония

	Западная Европа
	16
	.37**
	.54**
	.38*

	Англоязычные
	6
	.00
	-.07
	-.38**

	страны
	 
	 
	 
	 

	Конфуцианские
	6
	-.16+
	-.44**
	-.30*

	культуры
	 
	 
	 
	 

	Южная Африка
	6
	-.24**
	-.16
	-.29*
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Продолжение таблицы 2.3

	Южная Азия
	9
	-.21*
	-.33**
	.04

	Восточная Европа
	15
	.23*
	.09
	.35**

	Латинская
	7
	.11
	.18
	.03

	Америка
	 
	 
	 
	 



N = количество наций в этом регионе. ** p < .01, *p < .05, +p < .10.

Примечание. Позитивные корреляции означают, что в этом регионе высокие уровни Автономии, Равноправия и Гармонии, негативные — Принадлежности, Иерархии и Мастерства. Положительная корреляция в первой колонке таблицы показывает, что Автономия больше выражена в культуре именно этого региона, отрицательная корреляция показывает, что больше выражена Принадлежность. Положительная корреляция во второй колонке указывает на заметную выраженность Равноправия в регионе, а негативная указывает на выраженность Иерархии. Положительная корреляция в третьей колонке свидетельствует о выраженной Гармонии в регионе, отрицательная свидетельствует о преобладании Мастерства.

Западная Европа. Корреляция показывает, что ценности Равноправия, Автономии и Гармонии культурам стран Западной Европы присущи в большей степени, чем любому другому региону. При этом очень низки показатели по Иерархии, Мастерству, Принадлежности (Консерватизму). Это культурный профиль группы экономически благополучных демократических государств, заботящихся об окружающей среде.

Англоязычные страны (США, Канада, Австралия и др.). Регионы Западной Европы и англоязычных стран значительно различаются, несмотря на бытующее мнение об их сходстве на основе индивидуализма. Мастерство в англоязычных странах выражено сильнее, чем в других регионах, Интеллектуальная автономия и Равноправие занимают среднее положение. США имеют наивысшие показатели по Мастерству среди стран этой группы, но наименьшие по Автономии и Равноправию. Этот ценностный профиль присущ таким культурным ориентациям, которые поощряют настойчивость, прагматизм, предпринимательство вплоть до эксплуатации социальной и природной среды.

Сравнение 22 западноевропейских стран с США выявили большие различия по шести из семи культурных ориентаций (Schwartz &
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Ros, 1995). Равноправие, Интеллектуальная автономия и Гармония выше в Западной Европе; Мастерство, Иерархия и Принадлежность выше в США. Используя термин «индивидуализм» для описания обеих этих культур, мы искажаем картину, которую выявляет анализ ценностей по Шварцу. Культурные ориентации Западной Европы индивидуалистичны в следующем смысле: они подчеркивают Интеллектуальную и Аффективную автономию и подавляют Иерархию и Принадлежность в большей степени, чем другие культуры. Но западноевропейские приоритеты противоречат общепринятым взглядам на индивидуализм: они утверждают Равноправие и Гармонию и нивелируют Мастерство. Это значит, что в таких культурах под самостоятельностью подразумевается забота о благосостоянии других и приспособление к социальному и природному миру, чем внедрение изменений путем решительных действий. Это абсолютно расходится с традиционным пониманием индивидуализма.

Культурные особенности США предполагают другие акценты: индивидуалистический аспект американских ценностей проявляется в Аффективной автономии и Мастерстве (за счет Гармонии). Такая комбинация может быть причиной существования стереотипа по отношению к американской культуре как поощряющей эгоизм. Но это не типичный индивидуализм, так как Интеллектуальная автономия не ярко выражена. Более того, характерные для коллективизма Иерархия и Принадлежность в США выше, чем в Западной Европе. Данный профиль выделяет нечто новое в анализе американской культуры, чего до Шварца не отмечали другие исследователи ценностей.

Конфуцианские культуры. Регион, испытавший влияние идей Конфуция, демонстрирует прагматизм и ориентацию на предпринимательство (отрицательная корреляция в последней колонке таблицы) Однако эта ориентация сочетается с яркой выраженностью Иерархии и с отрицанием Равноправия. Этот регион больше всего ценит Принадлежность. Полученный культурный профиль совпадает с другими исследованиями данной культуры (Bond, 1996). Внутренние различия региона незначительны, за исключением Японии, где существенно выше Гармония и Интеллектуальная автономия, но ниже Принадлежность и Иерархия.
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Африка и Ближний Восток. Культурные группы Северной Африки, области Сахары и мусульманского Ближнего Востока образуют большой ареал, в котором, по мнению Шварца, трудно выделить регионы. Эти культуры отличаются высокой значимостью Принадлежности при низкой Аффективной и Интеллектуальной автономии. Люди в них видят смысл жизни в социальных взаимодействиях с членами своей группы, защищая при этом групповую солидарность и традиционный порядок в большей степени, чем культивируя индивидуальность. Сказанное хорошо соответствует выводам исследований стран Ближнего Востока (Lewis, 2003) и области Сахары (Gyekye, 1997).

Южная Азия. Культуры Южной Азии имеют особенно высокие показатели по Иерархии и Принадлежности, что проявляется в стремлении выполнять распоряжения тех, кто выше статусом, и ожидать подчинения со стороны тех, чей статус ниже. Как и в Африке, на принятие решения больше влияют социум и заведенные порядки, чем мнение самого индивида.

Восточно-Центральная Европа, страны Балтии в сравнении с Восточной Европой и Балканами. Оба эти региона отличаются меньшими Принадлежностью и Иерархией, чем Африка, Ближний Восток и Южная Азия, но б|ольшими, чем Западная Европа. Для культур стран Восточно-Центральной Европы и Балтии (Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Словакия) характерны более высокие Гармония и Интеллектуальная автономия и менее выраженная Иерархия, чем для балканской и более восточных культур (Босния-Герцеговина, Болгария, Грузия, Македония, Россия, Сербия, Украина, по нашим данным).

Страны Балтии и Центральной Европы имеют более сильные исторические и торговые связи с Западом, были в меньшей степени затронуты тоталитарным коммунистическим правлением и раньше от него освободились. Эти факторы позволяют объяснить, почему их культурный профиль ближе к Западной Европе. Страны восточ- но-европейского и балканского культурного региона имели более слабые связи с Западом, но долгое время были связаны с Оттоманской империей, в большей степени испытали влияние коммунизма и практикуют более консервативную и имеющую ингрупповую направленность православную религию (Zemov, 1961). Эти факто-
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ры, по мнению Шварца, помогают объяснить относительно слабую выраженность у них Равноправия и Интеллектуальной автономии и сильную — Иерархии.

Латинская Америка. Латиноамериканская культура близка к средним мировым значениям по всем семи ценностным ориентациям. Более того, за исключением Боливии и Перу, где население было подвержено влиянию европейской культуры, этот регион особенно однородный в культурном отношении. Некоторые исследователи описывают латиноамериканскую культуру как коллективистскую (Hofstede, 2001; Triandis, 1995). По сравнению с Западной Европой, Латинская Америка отличается более высокими Иерархией и Принадлежностью, которые рассматриваются как основные компоненты коллективизма, и менее выраженной Автономией — главным компонентом индивидуализма. Однако противоположная картина наблюдается при сравнении Латинской Америки с Африкой, Ближним Востоком и Южной Азией. Этот пример подчеркивает важность эталона для сравнения: культура той или иной группы предстает по сравнению с общемировыми показателями иначе, чем при более узком сравнении.

2.3.Измерение ценностей на индивидуальном уровне

Всвоем индивидуальном подходе Шварц утверждает, что главный содержательный аспект, отделяющий ценности друг от друга, — это тип мотивации, которой они отражаются. Поэтому он сгруппировал отдельные ценности в комплексы (типы мотивации), имеющие общую цель. Он исходил из того, что основные человеческие ценности, которые должны быть во всех культурах, отражают универсальные человеческие потребности (биологические нужды, потребности согласованного социального взаимодействия и требования групповой жизни) как осознанные цели. Основываясь на ценностях, выделенных предшествующими исследователями, найденных в религиозных и философских трудах в разных культурах, он сгруппировал ценности в 10 различных блоков ценностей или типов мотивации человека (всего выделено 10 типов). Они, по мнению Шварца, определяют направленность как конкретных действий индивида, так
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и всей его жизненной активности. Каждому типу мотивации соответствует своя ведущая мотивационная цель.

Самостоятельность (Self-Direction). Мотивационная цель — свобода мысли и действия (выбор, творчество, познание), обусловленные потребностью индивида быть автономным и независимым.

Стимуляция (Stumulation) — полнота жизненных ощущений. Мотивационная цель — новизна и состязательность в жизни, необходимые для поддержания оптимального уровня активности организма.

Гедонизм (Hedonism). Мотивационная цель — удовольствие, чувственное наслаждение, наслаждение жизнью. В основе его лежит необходимость удовлетворения биологических потребностей и испытываемое при этом удовольствие.

Достижение (Achievement). Мотивационная цель — достижение личного успеха в рамках разделяемых культурных стандартов и вследствие этого — получение социального одобрения.

Власть (Power). Мотивационная цель — достижение социального статуса, престижа и влияния на других людей. В основе — потребность в доминировании, господстве, лидерстве.

Безопасность (Security). Мотивационная цель — стабильность, безопасность и гармония общества, семьи и самого индивида. В основе — потребность в адаптации и предсказуемости мира, снижении неопределенности.

Конформность (Conformity). Мотивационная цель — ограничение действий и побуждений, причиняющих вред другим или нарушающих социальную гармонию. Выводится из потребности групп к самосохранению и выживанию и потребности личности гармонично взаимодействовать с другими людьми, подавляя при этом свои со- циально-разрушительные наклонности.

Традиция (Tradition). Мотивационная цель — уважение и поддержание обычаев, принятие и признание идей, существующих в определенной культуре и религии. Традиционное поведение становится символом солидарности группы, выражением уникальности ее картины мира.

Благожелательность (Benevolence). Мотивационная цель — поддержание и повышение благополучия людей, с которыми человек находится в контакте. В основе лежит потребность позитивного взаи-
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модействия в целях благополучия группы и индивидуальная потребность в аффилиации.

Универсализм (Universalism). Мотивационная цель — понимание, благодарность, терпимость и поддержание благополучия всех людей и природы. Этот мотивационный тип не был выведен априори из трех указанных универсальных человеческих потребностей, а был обнаружен эмпирическим путем при исследовании ценностей. В основе этой цели, по-видимому, лежат универсальные потребности в красоте, гармонии и справедливости (Schwartz, 1992).

Шварц и Билски разработали теорию динамических отношений между ведущими типами человеческой мотивации (Schwartz & Bilsky, 1990). Логика отношений между ценностями выводится авторами из отношений между мотивами поведения и соответствующими им поступками. Каждый тип мотивации имеет цель, руководящую стремлениями человека, которые, в свою очередь, приводят

ксогласованным или противоречивым действиям. Таким образом, конфликт или гармония между ценностями определяют, в конечном счете, стратегию его поведения. Авторы предложили следующую типологию противоречий между ценностями.

1.ЦенностиСохранения(Conservation):Безопасность,Конформность, Традиция—противоречатценностямОткрытости изменениям (Opennes to Change): Стимуляция, Самостоятельность. Здесь налицо явная оппозиция между ценностью автономии взглядов и действий индивида и ценностью сохранения традиций, поддержания стабильности общества.

2.Ценности Самопреодоления (Self-Trancendence): Универсализм, Благожелательность — противоречат ценностям Самоутверждения (Self-Enhancement): Власть, Достижение, Гедонизм. Здесь также налицо явная оппозиция между заботой о благе других и стремлением

кдоминированию над другими.

В непротиворечивых отношениях между собой, по мнению авторов, находятся следующие типы мотиваций.

Власть и Достижение делают акцент на социальном превосходстве и уважении со стороны других людей.

Достижение и Гедонизм нацелены на получение удовольствия, потакание самому себе.

Гедонизм и Стимуляция вызывают стремление к позитивному эмоциональному переживанию.
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Глава 2. Подход к измерению культур Ш. Шварца

Стимуляция и Самостоятельность активизируют внутреннюю мотивацию творчества, стремление к новизне и изменению.

Самостоятельность и Универсализм делают акцент на возможности справедливого для всех и комфортного для себя существования в различных ситуациях.

Универсализм и Благожелательность способствуют удовлетворению потребностей, связанных с существованием во внешнем мире, и отказу от эгоистических интересов.

Традиция и Конформность подчеркивают возможность сохранения стабильности за счет добровольного самоограничения и подчинения.

Конформность и Безопасность предполагают защиту порядка, стабильности и социальной гармонии.

Безопасность и Власть делают акцент на избежании или преодолении неопределенности и нестабильности путем контроля за природными ресурсами и человеческими отношениями.

Общая динамическая структура отношений между типами ценностей представлена на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Динамическая структура мотивационных блоков (по Шварцу и Билски)
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Расположенные рядом сегменты круга (типы ценностей или мотиваций) наиболее совместимы. С увеличением расстояния по окружности между ценностными типами снижается согласованность и возрастает конфликт.

Помимо описанных, Шварц и Билски предложили еще одно деление ценностей на две большие группы.

Ценности, выражающие интересы индивида. Им соответствуют следующие мотивационные блоки: Власть, Достижение, Гедонизм, Стимуляция, Самостоятельность.

Ценности, выражающие интересы группы. К ним принадлежат мотивационные блоки Благожелательность, Традиция, Конформность.

Мотивационные блоки Универсализм и Безопасность объединяет как индивидуальные, так и групповые интересы.

Для проверки теоретических выводов Шварц предпринял эмпирические исследования, проведенные первоначально в 20, а впоследствии — в 48 странах (Schwartz & Ros, 1995; Shwartz & Bardi, 1997). При этом учитывались различные факторы, максимально отличающие выборки друг от друга: язык, культура, религиозная принадлежность, географическое расположение. Исследователи хотели проверить универсальность или особенность типов ценностей и собственно ценностей в зависимости от культурных и демографических характеристик респондентов. Выборки были сформированы, в основном, из двух социальных групп: преподавателей школ и студентов университетов (эти группы отражают тенденции стабильности и изменчивости ценностей в культуре). Все полученные результаты обрабатывались с помощью коэффициента корреляции Пирсона, а также с использованием метода «Анализ наименьшего пространства» (SSA) Гутмана-Лингоуса. Эмпирически полученная структура мотивационных типов была идентична гипотетической за исключением сегмента, содержащего типы ценностей Конформность и Традиция (в первоначальном теоретическом варианте эти типы находились в совместной области, а по результатам исследования Шварц и Билски развели их).

Весь ряд гипотез относительно динамических отношений конфликта и совместимости между типами ценностей представлен круговым расположением типов ценностей (рис. 2.4). Авторы предположили, что для каждой выборки сравнение расположения типов ценностей, наблюдаемое в «анализе наименьшего пространства», с этим
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