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Введение

В эпоху, для которой характерна кросс-культурная динамика, изучение сложной взаимосвязи между
культурной конституцией личности и ее последующими поведенческими проявлениями становится
первостепенной задачей. Актуальность этого исследования заключается в том, что оно способно
расшифровать нюансы взаимодействия между глубоко укоренившимися культурными пристрастиями и
многогранным спектром человеческого поведения. Это исследование заглядывает в глубокие сферы
культурной психологии и поведенческой социологии, пробираясь через сложную паутину социокультурных
детерминант, индивидуальной психики и их коллективного влияния на поведение.
В основе исследования лежит проблемное поле культурной личности – концепция, переплетающая
интернализованные культурные элементы индивида с их внешними поведенческими проявлениями.
Исследование направлено на выяснение того, как культурные основы, усвоенные в процессе социализации
и инкультурации, определяют ход действий, реакций и взаимодействий индивида. Изучение посвящено
тонкостям того, как социокультурные факторы, такие как ценности, убеждения и нормы, формируют и
формируются под влиянием психологических процессов индивида.
Объектом данного исследования является сама культурная личность, представляющая собой совокупность
коллективных психосоциальных отпечатков, которые человек приобретает в течение всей своей жизни,
погружаясь в культуру. Он включает в себя многослойный спектр культурных влияний, пронизывающих
психику человека, – от явных ритуалов и традиций до неявных ценностей и норм, которыми он
руководствуется в своем поведении. Предмет исследования расширяется до изучения того, как эти
укоренившиеся культурные аспекты проявляются в поведении и выборе людей. Он сосредоточен на
изучении нюансов того, как культура, будучи невидимой, но вездесущей силой, формирует индивидуальное
поведение.
Целью этой научной работы является прояснение сложной взаимосвязи между культурной личностью и
поведением человека. Она стремится к препарированию и постижению сложных механизмов, посредством
которых культурные элементы интернализируются индивидами и как эти элементы, в свою очередь,
проявляются в различных поведенческих проявлениях. Для достижения этой цели в исследовании
поставлены конкретные задачи: во-первых, дать всеобъемлющий теоретический обзор концепции
культурной личности и ее влияния на поведение человека, проанализировав бесчисленные способы,
которыми культура накладывает отпечаток на индивидуальную психику. Это предполагает углубление в
социокультурные субстраты, формирующие основу развития личности, изучение роли образования и
воспитания в культурной социализации, а также понимание межкультурных различий в концептуализации
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личности. Не менее важной задачей является эмпирическое исследование проявления культурных влияний
в поведении человека. Для этого необходимо использовать многогранный методологический подход, чтобы
уловить сложную динамику между культурной идентичностью и поведенческими моделями. Цель
исследования – провести тщательный анализ культурных характеристик в рамках разнообразной
выборочной совокупности, изучить взаимосвязь между культурной идентичностью и поведенческими
чертами и исследовать поведенческие различия между представителями различных культур.
Данное исследование стремится внести вклад в свод знаний в области культурной психологии и
поведенческой социологии, обеспечивая тонкое понимание того, как культура формирует и формируется
индивидуальное поведение. Оно стремится предложить новые идеи и теоретический вклад, которые
потенциально могут проложить путь для будущих исследований и практических приложений в понимании и
управлении кросс-культурными взаимодействиями и поведением.
Методологическая основа данного исследования базируется на многогранном подходе, объединяющем
идеи психологии, социологии и культурологии. Методология исследования опирается на сочетание
теоретических основ и эмпирических данных, взятых из основополагающих работ в этой области.
Психологическое измерение культурной личности рассматривается через призму концептуализации
психологической культуры И.В. Дубровиной в контексте современного образования, что дает тонкое
понимание роли образовательной среды в формировании культурных ориентаций личности. Дополнением к
этому служит исследование Дж. Гилфорд, исследующий грани интеллекта, который предлагает рамки для
понимания когнитивных аспектов культурной личности.
Работа Л.Д. Деминой и И.А. Ральниковой о психологической культуре личности в контексте субъективного
жизненного опыта придает глубину пониманию того, как индивиды интернализуют и выражают культурные
нормы с течением времени. Рассуждения В.Н. Димитриевой о формировании субъектной активности
личности еще более обогащают понимание индивидуальной агентности в культурных контекстах.
Социологические аспекты исследования опираются на представления о социальной структуре семьи А.В.
Егорова, определяющие основополагающую роль семейных структур в развитии культурной личности. В
развитие этой идеи использован комплексный анализ культурных последствий в разных странах,
проведенный Геертом Хофстеде, который предлагает макроперспективу культурного влияния.
Работа Гарри К. Триандиса об индивидуализме и коллективизме, а также основополагающая работа Хейзел
Роуз Маркус и Шинобу Китаима о культуре и самости дают критическое представление о том, как
культурные нормы влияют на самоощущение и поведение индивида. Теория культурных ценностных
ориентаций Шалома Х. Шварца играет важную роль в понимании базовых ценностей, которыми
руководствуется культурная личность.
Исследование Уильяма Б. Гудыкунста и Янг Юн Кима в области межкультурной коммуникации, а также
проницательность Майкла Харриса Бонда в отношении культурных нюансов в психологии способствуют
пониманию того, как культурная личность влияет на модели коммуникации и сама подвергается их
влиянию.
Исследование когнитивных различий между азиатами и западными людьми, проведенное Ричардом Э.
Нисбеттом, а также всеобъемлющий обзор культуры и психологии, подготовленный Дэвидом Мацумото и
Линдой Хуанг, содержат эмпирические данные о культурных различиях в мышлении и поведении.
Работа Эдварда Т. Холла о невербальной коммуникации и сравнительное исследование американцев и
китайцев, проведенное Фрэнсисом Л.К. Хсу, дают представление о негласных элементах культуры, которые
формируют личность. Анализ самовосприятия в различных культурных контекстах, проведенный Уйчолом
Кимом и Янг-Шин Парком, углубляет понимание того, как культура влияет на самовосприятие.
Исследование также опирается на обширную работу Джона В. Берри и др. по кросс-культурной психологии,
которая дает основополагающее понимание методологических подходов в кросс-культурных
исследованиях. Книга «Справочник по культурной психологии» Шинобу Китаямы и Дова Коэна служит
всеобъемлющим источником информации, предлагая различные точки зрения на взаимодействие культуры
и психологии.
Исследование моральной психологии Джонатаном Хайдтом в книге «Праведный разум» и работа Стеллы
Тинг-Тумей по межкультурной коммуникации также являются неотъемлемой частью понимания более
широкого влияния культурной личности на общественные структуры и взаимодействие.
Данное исследование синтезирует эти разнообразные теоретические и эмпирические перспективы для
создания комплексной методологической базы, направленной на раскрытие сложного взаимодействия
между культурной личностью и человеческим поведением в нюансированной и многомерной манере.
Теоретическая и практическая значимость данного исследования выходит за рамки различных



академических и общественных областей, предлагая глубокое понимание и применение. С теоретической
точки зрения, данное исследование способствует эпистемологическому обогащению культурной
психологии и поведенческой социологии, проясняя симбиотические отношения между культурной
личностью и человеческим поведением. Интегрируя концепции из различных дисциплинарных парадигм,
оно углубляет понимание того, как культурные основы, укоренившиеся в процессе социализации и
инкультурации, проявляются в поведенческом репертуаре индивида. Данное исследование стремится
восполнить существующие пробелы в междисциплинарных знаниях, способствуя всестороннему пониманию
культурных детерминант поведения.
Практические последствия этого исследования многообразны. В условиях все более глобализированного
мира полученные результаты имеют большое значение для межкультурной коммуникации,
взаимопонимания и сотрудничества. Благодаря пониманию культурных основ поведения, исследование
помогает разработать более эффективные стратегии межкультурного взаимодействия, повышая
межкультурную эмпатию и компетентность. Оно предлагает практическое руководство для педагогов,
психологов и социологов по пониманию и устранению культурных влияний в различных условиях.
Теоретическая и практическая значимость данного исследования весьма обширна, оно вносит ценный
вклад в академическую науку и дает практическое представление о ряде профессиональных и
общественных приложений. Оно свидетельствует о важности понимания сложных связей между культурой
и поведением в формировании индивидуального и коллективного опыта.

Глава 1. Теоретический обзор культуры личности и её влияния на поведение
1.1. Культурные основы формирования личности

Культурные основы формирования личности заложены в сложном взаимодействии общественных норм,
традиций и индивидуальных когнитивных процессов. Как отмечает И.В. Дубровина, психологическая
культура личности, особенно в условиях образования, играет ключевую роль в формировании культурной
личности человека [Дубровина, 2010, с. 62-76]. Влияние культурных традиций на развитие личности
многогранно и включает в себя как явную передачу культурных норм, так и тонкую, часто неосознанную
интернализацию ценностей и убеждений общества.
Изучение Дж. Гилфорд, исследуя измерения интеллекта, подчеркивает когнитивные аспекты культурной
личности, предполагая, что на интеллектуальное развитие индивида значительное влияние оказывает его
культурное окружение [Gilford, 1965, p. 433-456]. Когнитивное развитие неразрывно связано с
социокультурной средой, поскольку культурные нормы и ценности задают рамки, в которых индивиды
формируют свои когнитивные структуры и мыслительные процессы.
Исследования Л.Д. Деминой и И.А. Ральниковой проясняют этот вопрос, рассматривая психологическую
культуру личности в контексте субъективного жизненного опыта [Демина и Ральникова, 2001, с. 78-87]. В
работе подчеркивается важность субъективного опыта и временного измерения для понимания того, как
индивиды усваивают и выражают свою культурную идентичность. Такая точка зрения позволяет глубже
понять, как культурные нормы не только усваиваются, но и проживаются и переживаются с течением
времени, становясь неотъемлемой частью личности человека.
Анализ работы В.Н. Димитриевой, посвященной формированию субъектной активности личности в
контексте современных методологических подходов, предлагает более тонкий взгляд на то, как индивиды
активно взаимодействуют с культурной средой и формируют ее [Димитриева, 2010, с. 31-37]. Активная
деятельность имеет решающее значение для понимания того, как индивиды не только впитывают, но и
вносят свой вклад в культурный ландшафт, тем самым влияя на коллективную культурную личность.
Прозрения А.В. Егорова о социальной структуре семьи, ее сущности и структурных компонентах
подчеркивают основополагающую роль семьи в развитии культурной личности [Егоров, 2021, с. 301-307].
Семья служит первичным контекстом для первоначального усвоения культурных ценностей и норм,
закладывая основу для последующего взаимодействия индивида с обществом в целом.
Культурные основы формирования личности представляют собой динамичный сплав влияния общества,
когнитивного развития, индивидуального опыта и активного взаимодействия с культурной средой.
Перечисленные элементы в совокупности формируют культурную личность человека, влияя на его
поведение и взаимодействие в культурном контексте. Взаимодействие этих факторов, рассмотренное с
различных научных точек зрения, обеспечивает комплексное понимание сложного процесса формирования
культурной личности.
Социокультурные факторы играют важную роль в формировании ценностей и убеждений, оказывая



глубокое влияние на гобелен индивидуального и коллективного сознания. Основополагающая работа Г.
Хофстеде о культурных последствиях подчеркивает глубокое влияние общественных структур и
культурных норм на формирование индивидуальных ценностей и поведения [Hofstede, 2001].
Разработанная Г. Хофстеде дименсиональная модель культуры проясняет, как системы ценностей глубоко
укоренены в общественном контексте и существенно различаются в разных культурах и нациях.
Дихотомия индивидуализма и коллективизма, рассмотренная Х.К. Триандисом, еще больше проясняет
влияние культурной ориентации на формирование убеждений и ценностей. Индивидуалистические
культуры формируют ценности, сосредоточенные на личной автономии и самовыражении, в то время как
коллективистские культуры подчеркивают общинную гармонию и коллективную ответственность [Triandis,
1995]. Это различие имеет решающее значение для понимания того, как культурный контекст формирует
системы убеждений и ценностные ориентации индивидов.
Исследование культуры и самости, проведенное Х.Р. Маркусом и С. Китаймой, посвящено когнитивным и
эмоциональным аспектам культурного влияния, демонстрируя, как культурные контексты формируют
самоконструкт и, как следствие, формирование ценностей и убеждений [Markus & Kitayama, 1991]. Их
работа подчеркивает взаимодействие между культурными нормами и психологическими процессами
самовосприятия и формирования идентичности.
Теория культурных ценностных ориентаций С.Х. Шварца обеспечивает основу для понимания различных
систем ценностей в разных культурах [Schwartz, 2006]. В его модели ценности подразделяются на
различные типы, такие как сохранение, открытость к изменениям, самосовершенствование и
самоотречение, каждый из которых подвержен влиянию социокультурных факторов и формирует
индивидуальные и коллективные системы убеждений.
В исследовании В.Б. Гудыкунста и Ю.Ю. Кима, посвященном межкультурной коммуникации,
рассматривается, как культурные ценности влияют на стили общения и предпочтения, демонстрируя
сложную связь между культурными нормами и межличностным взаимодействием [Gudykunst & Kim, 2003].
Использование этой перспективы важно для понимания того, как ценности и убеждения не только
интериоризируются, но и выражаются и передаются внутри и между культурами.
Роль образования и воспитания в культурной социализации и разнообразные представления о личности в
различных культурных средах являются центральными для понимания тонкостей развития человека в
различных социокультурных контекстах. Образование и воспитание, являясь важнейшими элементами
формирования индивидуальности, служат проводниками для передачи и интернализации культурных норм,
ценностей и убеждений. Эти институты выступают в роли тиглей, где культурные парадигмы как
передаются, так и подвергаются сомнению, формируя восприятие человеком себя и других.
В сфере культурной социализации образование выходит за рамки рудиментарного приобретения знаний,
превращаясь в динамичный процесс культурной передачи и адаптации. Именно через систему образования
человек впервые сталкивается с коллективными знаниями, традициями и ценностями своей культуры,
адаптируя эти элементы к своей формирующейся Я-концепции. Педагогические методики и содержание
учебных программ, пронизанные культурной основой, играют ключевую роль в формировании культурного
сознания личности. Процесс приобщения к культуре через образование не сводится только к соответствию
существующим нормам, но и предполагает критическое отношение к этим нормам и их новую
интерпретацию, способствуя тонкому пониманию своего культурного наследия.
Воспитание, дополняющее образование, предполагает более индивидуальную передачу культурных
ценностей и практик в семье и общине. Именно благодаря воспитанию человек впервые знакомится с
нормами и нравами своего ближайшего социального окружения, закладывая основу для своей
первоначальной культурной идентичности. Семейный и общинный контекст представляет собой микрокосм
более широкого культурного ландшафта, предлагая индивидуальный опыт культурных традиций и
практик. Сложное взаимодействие семейных ценностей, общественных норм и индивидуального опыта в
этих условиях формирует у человека глубоко укоренившееся чувство принадлежности и идентичности.
В то же время понимание и восприятие личности в разных культурных контекстах сильно различаются. Эти
различия обусловлены культурными представлениями о самосознании, самостоятельности и динамике
взаимоотношений в каждом обществе. В индивидуалистических культурах личность часто рассматривается
через призму личной автономии, самовыражения и самобытности. Акцент делается на уникальных
атрибутах и достижениях индивида, что способствует развитию чувства независимой самости. И наоборот,
в коллективистских культурах личность воспринимается в связи с сообществом и социальной гармонией. В
центре внимания здесь находятся межличностные отношения, обязанности перед обществом и социальные
роли, а личность человека неразрывно связана с его социальной сетью и сообществом.
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