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В данной статье мы рассмотрим нормы вза>
имодействия между людьми, представ>

ления о культуре делового взаимодействия 
и представим результаты эмпирического ис>
следования отношения российских предпри>
нимателей к ценностям и принципам делового
партнерства.

Все многообразие социальных отношений 
и взаимодействий групп и людей как их 
представителей координируется, упорядочи>
вается, поддерживается, регламентируется 
и регулируется с помощью разнообразных 
социальных норм, носящих предписатель>
ный характер. Нормы отражают объектив>
ные общественные отношения групп и людей.
М. И. Бобнева рассматривает социальные
нормы «как установления, модели, эталоны
должного поведения с точки зрения общества
в целом, социальной группы и их членов»

(Бобнева, 1978: 3). E. M. Пеньков определяет
их как «обусловленные общественным мнени>
ем требования, предъявляемые обществом
(классом, коллективом) к поведению личности
и ее взаимодействиям с теми или иными общ>
ностями и другими людьми, к деятельности
социальных групп и институтов» (Пеньков,
1972: 52). А. Н. Занковский определяет нормы
как «исторически сложившиеся или установ>
ленные стандарты поведения и деятельности,
соблюдение которых выступает для индивида
и группы необходимым условием их включе>
ния в определенное социальное целое» (Зан>
ковский, 2002: 479). В контексте кросс>куль>
турной психологии Н. М. Лебедева понимает
под нормами «принципы, предписывающие
поведение в той или иной культуре, разделяе>
мые членами данной культуры» (Лебедева,
1999: 133). Наиболее лаконичное определение
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дает Г. К. Триандис: «нормы — это представ>
ления о правильном поведении для конкрет>
ной группы» (Триандис, 2007: 138). Дж. Тер>
нер под социальной нормой понимает «вос>
принятые всеми образ мыслей, чувства или
поведение, которые одобряются и которых
ждут, поскольку именно они воспринимаются
как правильные мысли, чувства и поступки»
(Тернер, 2003: 16).

Все эти определения отражают нормы
должного, т. е. речь идет о стандартах поведе>
ния, определяющих, каким оно должно быть 
в идеале. Обычно признаком сформирован>
ности норм выступает однозначное реагиро>
вание членов группы на поведение ее участ>
ников. Большинство норм так прочно вошло 
в жизнь, что люди не осознают их до тех пор,
пока не обнаружится их явное нарушение или
непонимание.

В различных сферах жизнедеятельности
отношения и взаимодействия между людьми
многообразны и специфичны. Люди являются
членами разнообразных сообществ, в каждом
из которых действуют определенные нормы,
отражающие реальные условия взаимодейст>
вия, социальное положение участников взаи>
модействия, отношения зависимости и должен>
ствования, равенства и паритетности отноше>
ний, а также представления людей об общест>
венных ценностях и культуре взаимодействия.
Каждый человек воспринимает и вырабатыва>
ет нормы, уже обладая определенными пред>
ставлениями о должном и ценном. Представ>
ленные в сознании нормы используются лич>
ностью как эталоны, критерии, по которым
оценивается свое и чужое поведение.

В целом нормы выполняют регулятивную
функцию по отношению к поведению в опре>
деленном сообществе и имеют самое непо>
средственное отношение к социальному взаи>
модействию, фиксируя его основные моменты:
определяя взаимные ожидания участников, их
права и обязанности, формы желаемого пове>
дения и границы возможных отклонений, си>
стему требований и санкций.

Культура является механизмом воспроиз>
ведения социального опыта. Приобретая лич>
ный опыт, люди сохраняют или трансфор>
мируют свои представления об окружающем

мире, в которых отражены их отношения 
к различным социальным явлениям. Такие
ценностно>смысловые отношения к миру не
проявляются явно, однако именно они во 
многом определяют взаимодействие человека
с социумом.

В широком смысле культура служит едине>
нию и целостности общества, задает картину
мира, разделяемую большинством его членов.
Каждая организация, участвующая в эконо>
мических отношениях, обладает собственной
более или менее сложившейся организацион>
ной культурой, которая как совокупность
норм, правил, обычаев и традиций, разделяе>
мых и принимаемых сотрудниками организа>
ции, задает некоторую систему координат, 
которая объясняет, почему организация
функционирует именно так, а не иначе. Орга>
низационная культура позволяет в значитель>
ной мере сгладить проблему согласования 
индивидуальных целей с общей целью органи>
зации, формируя общее культурное простран>
ство, включающее ценности, нормы и пред>
ставления о предпочтительном поведении 
в конкретной ситуации, разделяемые всеми
работниками. В случае если речь идет о взаи>
модействии организаций между собой, а
именно о непосредственном деловом взаимо>
действии людей, представляющих различные
культуры, точнее говорить о культуре делово>
го взаимодействия или деловой культуре.

Как показывают культурно>антропологи>
ческие и социально>психологические иссле>
дования, все нормы, даже самые необычные 
и нецелесообразные на первый взгляд, обус>
ловлены представлениями о правильном и це>
лесообразном, реальными ситуациями взаи>
модействия, взаимоотношениями людей и их
намерениями.

Культура формирует неформальные нормы
в отношении предпочтительности той или
иной формы взаимодействия в различных си>
туациях. Однако в сложном и стратифици>
рованном современном обществе с многооб>
разием социальных групп, с отличными друг
от друга нормами и этическими ценностями, 
с разнообразием социальных позиций и ро>
лей, выполняемых его членами, все больше
людей, в том числе и в непосредственном де>
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ловом взаимодействии, должны решать сами,
как им поступать, как строить взаимоотноше>
ния с партнерами. В этом случае социальное 
и экономическое поведение во многом зависит
от соглашений, заключаемых людьми непо>
средственно между собой.

В настоящее время культуры партнеров по
взаимодействию (в том числе и корпоратив>
ные) могут существенно различаться, поэтому
при взаимодействии представителей разных
организаций речь должна идти о деловой
культуре (или культуре, принятой в деловом
сообществе). Деловая культура аккумулирует
в себе опыт делового взаимодействия с раз>
ными партнерами. Однако на сегодняшний
момент вряд ли можно утверждать, что дело>
вая культура сама по себе, без опоры на обще>
человеческие ценности, готова стать надеж>
ной опорой для успешного взаимодействия.
Сложность, разнообразие, а часто неодно>
значность и неопределенность ситуаций, скла>
дывающихся в деловом партнерстве, пред>
полагают сильное влияние личностного ком>
понента.

На какой же основе строят свое деловое
партнерство представители разных организа>
ций, являющихся носителями разных культур,
часто отличающихся ценностями и нормами
взаимодействия?

Для ответа на эти вопросы в рамках нашей
диссертационной работы (Вавакина, 2011) бы>
ло проведено эмпирическое исследование 
отношения предпринимателей к разного типа
культурам и принципам взаимодействия в де>
ловом партнерстве. Использовался авторский
опросник «Исследование отношения к дело>

вому партнерству в сфере бизнеса», разрабо>
танный с учетом результатов предыдущих со>
циально>психологических исследований рос>
сийских предпринимателей (Позняков, Вава>
кина, 2010).

В исследовании приняли участие132 мос>
ковских предпринимателя (2/3 муж. и 1/3 жен.)
разных возрастов из сферы малого и среднего
бизнеса, занимающиеся разными видами дея>
тельности.

Мы просили оценить, в какой степени рес>
понденту важно ориентироваться на опреде>
ленные ценности, формальные и неформаль>
ные нормы и правила, выступающие основой
партнерских взаимоотношений.

Полученные результаты (табл. 1) свиде>
тельствуют о том, что для предпринимателей 
в целом важно ориентироваться на нормы
корпоративной культуры (своей — ср. знач.
4,16 и партнера — ср. знач. 4,21). Оценки да>
вались по шкале от 1 до 7 в диапазоне «совсем
не важно — исключительно важно».

Еще более важно для них ориентироваться
на культуру, принятую в деловом сообществе
(ср. зн. 4,92).

Но гораздо более согласованные оценки
респонденты дают на вопросы о ценностях,
выступающих основой для взаимоотношений
с деловыми партнерами. Наиболее важно для
предпринимателей ориентироваться на соб>
ственную систему ценностей (ср. знач. 5,35) 
и общечеловеческие ценности (ср. знач. 5,34).
При этом можно говорить о том, что деловым
людям примерно в равной степени важно ори>
ентироваться на собственную систему ценно>
стей и общечеловеческие ценности.
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“‡·ÎËˆ‡ 1
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ДЕЛОВЫМ КУЛЬТУРАМ И ЦЕННОСТЯМ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

КАК НОРМАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ (N = 155)

Своя корпоративная культура 4,16 1,634 4,00

Корпоративная культура партнера 4,21 1,481 4,00

Культура делового сообщества 4,92 1,353 5,00

Свои собственные ценности 5,35 1,298 6,00

Общечеловеческие ценности 5,34 1,351 6,00

—Ú‡Ì‰.
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ

—Â‰ÌÂÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÃÂ‰Ë‡Ì‡



Рассмотрим корреляционные взаимосвязи
субъективных оценок важности для предпри>
нимателя ориентироваться на корпоративную
культуру (свою и партнера), культуру делово>
го сообщества, а также на собственную систе>
му ценностей и общечеловеческие ценности 
в отношениях с деловым партнером(табл. 2).

Из таблицы корреляций видно, что, с одной
стороны, явно выражена взаимосвязь между
отношением к своей корпоративной культуре
и корпоративной культуре партнера. К ним не>
посредственно примыкает отношение к куль>
туре делового сообщества. С другой стороны,
отношение к культуре делового сообщества
взаимосвязано с отношениями к общечелове>
ческим ценностям и своей собственной систе>
ме ценностей, которые, в свою очередь, также
коррелируют между собой.

Это означает, что у предпринимателей 
деловая культура ассоциируется не только 
с корпоративной (организационной) культу>
рой, выражающей нормы и правила делового
поведения в фирме, но по смыслу приближа>
ется к ценностям (и собственным, и общечело>
веческим). Действительно, рассуждая о дело>
вой культуре, достаточно сложно представить
себе свод правил, норм, рекомендаций на все
случаи жизни, предусматривающих все много>

образие деловых и житейских ситуаций. Ско>
рее речь идет о представлениях деловых лю>
дей о наиболее общих принципах построения
деловых взаимоотношений, о нормах взаимо>
действия с другими людьми в различных ситу>
ациях.

Мы предприняли попытку изучить пред>
ставления предпринимателей о наиболее уни>
версальных нормах взаимодействия между
людьми, используемых во взаимодействии 
в разных ситуациях. Нам было интересно уз>
нать, во>первых, представления о том, каких
принципов придерживаются люди в деловом
партнерстве и в повседневной жизни в целом,
вне бизнеса; во>вторых, представления о том,
какие принципы, как правило, используют
предприниматели в деловом партнерстве и ка>
ких принципов в деловом партнерстве, по мне>
нию респондентов, следует придерживаться 
в идеале.

В целом речь идет о представлениях дело>
вых людей об основополагающих принципах
взаимодействия между людьми, которые в оп>
ределенной степени соотносятся с «нравст>
венными позициями» по Л. Кольбергу (Kohl>
berg, 1971), который выделял три уровня нрав>
ственного развития: предконвенциональный,
конвенциональный и постконвенциональный.
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“‡·ÎËˆ‡ 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ СУБЪЕКТИВНЫМИ ОЦЕНКАМИ ВАЖНОСТИ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ДЕЛОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ НА КОРПОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРУ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА И ЦЕННОСТИ (КАК СВОИ СОБСТВЕННЫЕ, ТАК И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ)

Своя корпоративная
культура — 0,746*** 0,473*** — —

Корпоративная культура
партнера 0,746*** — 0,414*** — 0,159*

Культура делового
сообщества 0,473*** 0,414*** — 0,166* 0,273**

Свои собственные
ценности — — 0,166* — 0,542***

Общечеловеческие
ценности — 0,159* 0,273** 0,542*** —

üÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡ˇ
ÍÛÎ¸ÚÛ‡
Ô‡ÚÌÂ‡

—‚ÓË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

ˆÂÌÌÓÒÚË

—‚Óˇ
ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡ˇ

ÍÛÎ¸ÚÛ‡

üÛÎ¸ÚÛ‡
‰ÂÎÓ‚Ó„Ó

ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡

Œ·˘Â˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍËÂ

ˆÂÌÌÓÒÚË

Примечание: уровень значимости корреляции: *** — p = 0,000; ** — p = 0,001; * — p< 0,05. Извлече>
ние из матрицы интеркорреляций: приведены только значимые корреляции.



Респондентам предлагалось выбрать один
из ниже перечисленных принципов взаимо>
действия между людьми для каждого из четы>
рех предложенных нами вариантов (относи>
тельно себя вне делового партнерства, относи>
тельно себя в деловом партнерстве, относи>
тельно других людей в деловом партнерстве 
и относительно идеала в деловом партнерстве):

1. Делай другому то, что он сделал тебе.
2. Сделай другому то, что он может сделать

тебе.
3. Поступай по отношению к другому так,

как хотел бы, чтобы поступали с тобой.
4. Человеческие взаимоотношения должны

строиться на доверии; люди должны быть вер>
ны своим обещаниям, выполнять их.

5. Люди должны ориентироваться на нормы
морали и нравственности, признавать прио>
ритет человеческих прав и моральных обязан>
ностей.

6. Человек должен основываться на прин>
ципе справедливости как равенства, уважения
достоинства всех людей.

Предконвенциональный уровень (вариан>
ты 1 и 2): поступки определяются внешними
обстоятельствами, точка зрения других людей
не учитывается («польза»); конвенциональ>
ный (варианты 3 и 4): учитываются принципы
других людей («одобрение»); постконвенцио>
нальный (варианты 5 и 6): опора на собствен>
ные критерии оценки («уважение прав друго>
го человека»).

Результаты анализа представлений пред>
принимателей о принципах взаимодействия
между людьми демонстрируют большой раз>
брос даваемых респондентами оценок (табл. 3).

Однако выявляются следующие тенден>
ции: 1) оценивать принципы других людей 

в деловом партнерстве ниже, чем свои собст>
венные; 2) оценивать свои принципы в повсед>
невной жизни вне бизнеса выше, чем свои
принципы в деловом партнерстве; 3) оцени>
вать принципы взаимодействия в деловом
партнерстве, которых придерживаются дру>
гие люди, ниже, чем представляющийся идеал
взаимодействия в деловом партнерстве. Эти
выводы подтверждает критерий Вилкоксона,
демонстрирующий статистическую достовер>
ность различий. Кроме того, существуют взаи>
мосвязи между оценкой своих принципов в де>
ловом партнерстве, с одной стороны, и оцен>
ками своих принципов в жизни вне бизнеса и
принципов других людей в деловом партнер>
стве, с другой стороны (табл. 4). 

Извлечение из матрицы интеркорреляций:
приведены только значимые корреляции.

Это позволяет говорить о том, что ситуация
делового партнерства накладывает отпечаток
на представления людей о принципах взаимо>
действия. Оценки принципов вне деловой сфе>
ры (среднее значение 4,65) свидетельствуют об
осознании деловыми людьми необходимости
ориентироваться во взаимодействии с партне>
рами на доверие, ответственность и нравст>
венность. При этом можно говорить о том, что
преобладает все>таки конвенциональный уро>
вень, предполагающий учет во взаимодейст>
вии принципов других людей, которые в рам>
ках делового партнерства оцениваются не
слишком высоко — как правило, ниже, чем
свои собственные. В результате во взаимодей>
ствии в деловой сфере мы наблюдаем (ср.
знач. 3,83) некий компромисс между своими
принципами в жизни вне бизнеса (ср. знач.
4,65) и принципами других людей в деловой
ситуации (ср. знач. 3,02).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ О ПРИНЦИПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ (N=132)

Я сам в деловом партнерстве 3,81 1,327 4,00
Другие люди в деловом партнерстве 3,02 1,454 3,00
Я сам в жизни вне бизнеса 4,66 1,261 5,00
Идеал в деловом партнерстве 4,45 1,362 5,00

—Ú‡Ì‰.
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ

—Â‰ÌÂÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÃÂ‰Ë‡Ì‡



В то же время представления деловых лю>
дей об идеале (ср. знач. 4,44) вселяют опреде>
ленный оптимизм даже с учетом поправки на
социальную желательность ответов. Мы на>
блюдаем, что, несмотря на более низкую оцен>
ку принципов других людей в деловом парт>
нерстве, собственные представления о долж>
ном удерживаются на уровне собственных
принципов вне бизнеса. Таким образом, пред>
приниматели не стремятся «снижать планку»
требований к основным принципам взаимо>
действия с деловыми партнерами.

Деловая культура представляет собой со>
вокупность основных принципов взаимодей>
ствия, представлений о возможных подходах
к решению тех или иных проблем и задач, 
к построению деловых отношений с другими
людьми. Для того чтобы культура регулирова>
ла взаимоотношения в деловом сообществе,
она должна отражать универсальные обще>
человеческие ценности и ценностные ориен>
тации его представителей. Исследование 
показало, что в деловом взаимодействии пре>
обладает конвенциональный уровень, пред>
полагающий учет мнения деловых партне>
ров. Кроме того, можно говорить о том, что
предприниматели готовы переносить более
высокие требования к социальному взаимо>
действию из повседневной жизни в деловую
сферу.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ СУБЪЕКТИВНЫМИ ОЦЕНКАМИ ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ В ЧЕТЫРЕХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИТУАЦИЯХ

Я сам в деловом
партнерстве 0,326*** 0,302*** —

fl Ò‡Ï ‚ ÊËÁÌË
‚ÌÂ ·ËÁÌÂÒ‡

ƒÛ„ËÂ Î˛‰Ë
‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÏ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â

»‰Â‡Î ‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÏ
Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â

Примечание: уровень значимости корреляции: *** — p = 0,000.
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