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Психолого-культурологический анализ отношения к 
предпринимательству в России и Китае

Аннотация. В статье с позиции междисциплинарного под-
хода в контексте исторического, культурологического, психоло-
гического анализов рассмотрено отношение к предпринима-
тельской деятельности и предпринимателям как социальной 
группе в обществе, что является одним из факторов формиро-
вания экономического самоопределения предпринимателей 
и в настоящее время. На формирование ценностей китайской 
и российской деловой культуры оказали влияние традицион-
ные для этих стран религиозные воззрения. Теоретический 
анализ показал, что в китайской культуре отношение к пред-
принимательству носило более стабильный и положительный 
характер, основой предпринимательства выступает рацио-
нальность, прагматизм, соблюдение социальной иерархии. 
Для российской культуры скорее присуща противоречивость 
представлений, стереотип предпринимателя наделялся отри-
цательными качествами как в дореволюционное время, так 
в советский период, изменения в положительную сторону 
наметились в 2000-х гг. В статье обобщены полученные эм-
пирические данные о преобладающих оценочных суждениях 
в отношении таких экономических категорий как богатство, 
бедность, деньги, а также о сформировавшихся стереотипных 
образах предпринимателя. По мнению российских респон-
дентов, доминирует позитивное и рациональное отношение 
к деньгам, однако наряду с положительными ассоциациями, 
ярко выражены и негативно окрашенные, такие как: зависи-
мость, цинизм, конфликт, безысходность, экономия, нужда, 
ссоры, кризис и др. С точки зрения китайских респондентов 
деньги и богатство — это ценности, от которых зависят статус 
и уважение в обществе, они связаны с благородством и гу-
манностью. По оценкам русских и китайских респондентов 
стереотип современного предпринимателя характеризуются 
следующими качествами: уважительные к людям, коммуни-
кабельные, сотрудничающие, критичные, избирательные, 
скорее независимые, серьезные, интеллектуальные.

Ключевые слова. Предпринимательство, предприниматели, 
предпринимательская культура, богатство, деньги.
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中俄创业态度的心理文化分析

摘要：本文从多学科角度，在历史、文化和心理分析对创
业和企业主的态度，就像是对社区群体的态度，这成为了现
代企业家自我经济评价的一项重要因素。中俄两国传统的宗
教观念影响着中俄商业文化价值观的形成。理论分析表明，
中国文化中，对创业的态度更多具有积极稳定的特征，创业
的基础是理性、务实、遵守社会等级。而在俄罗斯文化中，
在革命前和苏联时期，企业家的思想是矛盾的，企业家的形
象是负面的，而这种情况在21世纪开始向积极正面方向改变
着。文章总结了与财富、贫困、金钱等经济类别相关的主流
价值判断以及企业家刻板印象的经验数据。许多俄罗斯受访
者对金钱有着积极理性的态度，然而，除了积极的观点，消
极的态度也很明显，例如：依赖、愤世嫉俗、冲突、绝望、 
节俭、需求、争吵、危机等。中国受访者看来，社会地位和在
社会中是否受尊重取决于金钱和财富，金钱和财富是价值，
与品德高尚和人性有关。俄中两国受访者评价现代企业家的
刻板印象具有以下品质：尊重他人、善于交际、合作、善于
批判、善于选择、比较独立、认真、聪明。
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Abstract. The article considers the attitude to entrepreneur-
ial activity and entrepreneurs as a social group in society, which 
is one of the factors of formation of economic self-determina-
tion of entrepreneurs at the present time, from the position of 
interdisciplinary approach in the context of historical, cultural, 
psychological analyses. The values of Chinese and Russian busi-
ness culture were influenced by traditional religious attitudes 
in these countries. Theoretical analysis showed that in Chinese 
culture the attitude to entrepreneurship was more stable and 
positive, the basis of entrepreneurship is rationality, pragma-
tism, compliance with social hierarchy. Incoherent images are 
rather inherent for the Russian culture; thus, the stereotype of 
the entrepreneur was endowed with negative qualities, both in 
pre-revolutionary times, and in the Soviet period, changes to-
wards positive side emerged only in the 2000s. The article sum-
marizes the empirical data on the prevailing value judgments 
regarding such economic categories as wealth, poverty, money, 
as well as the formed stereotypical images of the entrepreneur. 
According to Russian respondents, a positive and rational atti-
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Истоки формирования  
предпринимательской культуры  

в России и Китае
Система ценностей во многом определяет 

своеобразие той или иной культуры, они высту-
пают неким кодексом индивидуальной и обще-
ственной жизни, который регулирует экономи-
ческие, политические взгляды, нравственные, 
мировоззренческие убеждения и устремления 
людей.

Предпринимательство в Древней Руси, как 
и в других странах, появилось и складывалось 
прежде всего в форме торгового обмена, а за-
тем купечества [1, с. 15]. Понятия «торговец» и 
«продавец» появились значительно позже, в XIII 
и XIV вв. соответственно. 

Торговали не только купцы, но и дворяне, и 
простые крестьяне и ремесленники могли пред-
лагать свою продукцию на базарах, которые в не-
больших городах организовывались обычно один 
день в неделю, а в крупных могли функциониро-
вать ежедневно, а также на ярмарках, проводи-
мых несколько раз в год во время праздников. 
Однако возможности крестьян ограничивались 
перечнем товаров, и чаще торговлей в розницу, 
а, чтобы официально получить права купца нужно 
было иметь не менее 300–500 р.

Известно и монастырское предприниматель-
ство на Руси. Примером может служить торговая 
деятельность Троице-Сергиева монастыря, Ки-
рилло-Белозерский монастырь торговал рыбой 

и солью, что приносило немалый доход и позво-
ляло расширять хозяйственную деятельность и 
земли монастырей, в целом, влиять на экономи-
ческое развитие регионов и страны. Однако, в 
дальнейшем этот вид предпринимательства был 
сведен к минимуму.

Противоречивое отношение в российском 
менталитете к таким категориям как: богатство, 
прибыль, деньги, связано с культурно-исто-
рическим контекстом экономической социа-
лизации торговцев-коммерсантов. Богатство и 
деньги, хотя и были желаемы, не являлись до-
стоинством с нравственной (религиозной) по-
зиции, также, как и бедность не рассматрива-
лась как порок. Слова «бог» и «богатство» имеют 
один корень, в «богатстве, таким образом, от-
разилось отношение к собственности как дару 
богов, символу избранности и удачи» [2, с. 64]. 
А, следовательно, и ответ за полученное благо 
придется держать не только перед людьми, но 
и перед богом («Кому много дано, еще больше 
с него и спросится»). Зарабатывать богатство, 
деньги следовало «праведным трудом», тако-
вы, например, заповеди, провозглашаемые в 
«Домострое», среди наказов были и призывы 
жить по средствам, помогать бедным, боль-
ным, находящимся в тюрьмах и монастырях, 
осуждалось ростовщичество, тщеславие. В по-
нятие богатство заложены такие смыслы, как: 
«множество, обилие, изобилие, избыток, изли-
шество, избыточность…» [3, с. 50–55]. 

tude to money dominates, but along with positive associations, 
the negative ones are vividly expressed, such as: dependence, 
cynicism, conflict, hopelessness, retrenchment, need, quar-
rels, crisis, etc. From the Chinese respondents’ point of view, 
money and wealth are values, on which status and credibility 
depend, and are associated with nobility and humanity. Accord-
ing to Russian and Chinese respondents, the stereotype of the 
mo dern entrepreneur is characterized by the following quali-
ties: respectful for people, communicative, cooperative, criti-
cal thinking, selective, rather independent, serious, intelligent.

Keywords. Entrepreneurship, entrepreneurs, entrepreneur-
ial culture, wealth, money.
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Для русской культуры характерен «образ фа-
тальности русской бедности, духовной предрас-
положенности к ней, по причине то ли презре-
ния к личному богатству, то ли неспособности 
быть богатыми» [3, с. 51]. Бедность и нищета 
воспринимались с позиции «духовного спасе-
ния», милосердия, что нашло отражение как в 
русском фольклоре, пословицах, поговорках, 
так и художественной литературе (например, 
«Просит убогий, а подаешь Богу», «Бедность не 
порок, а несчастье») [4]. Бедным сочувствовали, 
помогать им было праведным делом, в русских 
сказках именно к бедным, простодушным при-
ходит удача и истинное счастье, любовь.

В русском языке есть близкое к богатству 
слово — достаток. Богатство не имеет четко 
определенных границ, они относительны и даже 
субъективны, «богатство может пониматься 
двойственно, в диапазоне от достаточности до 
зажиточности, где есть необходимая составля-
ющая жизни мера — достаточность, и превы-
шающая её чрезмерность — зажиточность [3, 
с. 52]. Достаток трактуется как: 1 — богатство, 
2 — зажиточность, 3 — обилие, 4 — довольство, 
5 — наличие имущества, 6 — материальные 
средства, 7 — материальное благосостояние, 
8 — отсутствие нужды, 9 — доходы, 10 — земля, 
11 — деньги, 12 — собственность. 

С.Г. Гусева считает, что «понятие достатка 
имеет этическое значение умеренности, про-
тивостоящее избытку и недостатку. Часто богат-
ство употребляют как синоним достатка, но это 
допустимо лишь в случае указания на отсутствие 
недостатка материальных средств. Богатство — 
это то, что сверх меры, излишество, когда че-
го-то очень много, что не совпадает с понятием 
достаток, который все-таки является границей 
избытка и недостатка. Кроме того, природа 
богатства не труд и хозяйствование, а другие 
источники дохода» [2, с. 25–26]. Достаток, как 
и богатство и деньги являются экономически-
ми понятиями, но одновременно, являются и 
категориями и психологического, этического, 
нравственного смыслов. Признаками достатка 
являются: «счастье, комфорт, довольство, обе-
спеченность, зажиточность, благосостояние, со-
стоятельность, благополучие» [там же]. Понятие 
достатка уже не находится в зоне отрицательной 
коннотации, наоборот, достаток скорее связы-
вается с трудолюбием, рачительностью, береж-
ливостью, хозяйственностью, к нему необходи-
мо стремиться. 

Деньги, денежные отношения, денежное по-
ведение также рассматриваются в контексте 

экономических отношений, являются показате-
лем экономического развития.

Но, в российском менталитете, в отноше-
нии к деньгам в большей степени все же вы-
ражены неакизитивные мотивы, стремление к 
накопительству, скопидомство не одобрялось, 
высмеивалось. 

В русских пословицах и поговорках, деньги 
трактуются часто либо «как зло, либо просто ука-
зывают на их недостаточность для счастья и ува-
жения людей» [5, с. 108]. Например: «Не в деньгах 
счастье», «Не имей сто рублей, а имей 100 дру-
зей». Осуждаются жадность и завистливость, зву-
чит ирония и даже сарказм: «Денежка — молитва, 
что острая бритва (т.е. все грехи сбреет). Денеж-
ка дорожку прокладывает. При деньгах Панфил 
всем людям мил; без денег Панфил никому не 
мил. Родись, крестись, женись, умирай, за все 
денежки подай» [там же, с. 102–117]. 

«Деньги рассматривались как инструмент 
испытания и направления воли. Труд не служил 
накопительству, а существовал для очищения 
души и тела» [6, с. 50].

Рассматривая социально-экономические 
условия становления китайского предпринима-
тельства, остановимся на сложившихся культур-
но-исторических условиях формирования эко-
номической социализации в Древнем Китае. 
Торговля являлась и является одним из основ-
ных секторов экономики Китая.

Н.В. Терехова в статье «Стратегии дости-
жения богатства в Древнем Китае», опираясь 
на «Исторические записки» 史记 (109–91 гг. 
до н.э.) древнекитайского историка, литерато-
ра, мыслителя эпохи Хань Сыма Цяня司馬遷 
(145–86 гг. до н.э.), на основе повествований 
о социально-экономической ситуации в стране 
и ее оценок выделила экономические стратегии 
достижения богатства в Древнем Китае [7]:

1. Смекалка, ловкость, умелость 巧. Бед-
ность или богатство — это не то, что может быть 
дано или отнято, ибо искусные всегда имеют 
прибыток, а неумелым всегда недостаёт. 贫富
之道，莫之夺予，而巧者有馀，拙者不足。

2. Маневр 奇胜, целеустремленность 诚壹. 
Однако тот, кто [хочет] достичь богатства, не-
пременно использует для успеха оригинальные 
приёмы. 夫纤啬筋力，治生之正道也，而富者
必用奇胜。

3. Баланс спроса и предложения, управле-
ние товарами 物之理. Если [знать, в чём у лю-
дей] потребности, то можно понять, что им по-
надобится. Когда это выяснено, можно понять, 
какие из множества товаров необходимы. 
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4. Изучение ценообразования. Если сле-
дить за избытком или недостатком [товаров], то 
можно понять, насколько низка или высока [их 
цена]. Если цена повысилась до предела, она 
[непременно] упадёт; если упала до предела 一 
начнёт расти. [Вот почему] дорогое [может] стать 
мусором, а дешёвое — сравниться с жемчугом и 
яшмой. 论其有馀不足，则知贵贱。贵上极则反
贱，贱下极则反贵。贵出如粪土，贱取如珠玉.

5. Оборот денег 财币行. Деньги должны об-
ращаться, как [свободно] текущая вода» 财币欲
其行如流水.

6. Отбор людей 择人 и использование вре-
мени 任时. Если человек умеет добывать сред-
ства к существованию 治生, значит, он умеет 
отбирать людей и использовать время. 善治生
者，能择人而.

7. Отложенная прибыль. Долгосрочный 
анализ спроса. Не стремиться к максимальной 
прибыли в настоящем, а спокойно наблюдать за 
экономической ситуаций. 

8. Осторожное отношение к нововведени-
ям. Следование любым новшествам он [Бо Гуй] 
приравнивал к поведению диких зверей и хищ-
ных птиц. 能薄饮食，忍嗜欲，节衣服，与用事
僮仆同苦乐，趋时若猛兽挚鸟之发.

9. Дружба с властью. У-ши Ло разводил скот, 
и, [когда поголовье] увеличивалось, он [часть] 
продавал и приобретал диковинные изделия 
из шёлка, которые подносил правителю жунов, 
преследуя вполне корыстные цели. [И тот] отда-
ривал его в десятикратном размере, присылая 
скот: табуны коней и стада коров. 乌氏倮牧，及
众，斥卖，求奇缯物，闲献遗戎王。戎王什倍
其偿，与之畜，畜至用谷量马牛.

10. На дальние расстояния не торговать. 
«Далее чем за сто ли дрова не продают, далее 
чем за тысячу ли зерно не продают». 百里不贩
樵，千里不贩籴.

11. Дела — прежде всего. Пока не кончены 
общие дела, не пить вина и не есть мяса. 公事不
毕则身不得饮酒食肉. 

12. Мудрость 智, смелость 勇, человеко-
любие 仁, твердость 强. Тот, кому недостаёт 
мудрости приспособиться к обстоятельствам, 
смелости принимать решения, человеколюбия, 
чтобы взыскивать и одаривать, сил, чтобы требо-
вать, то, даже пожелай он изучить моё искусство 
[ведения дел], его никогда не научишь». 是故
其智不足与权变，勇不足以决断，仁不能以取
予，强不能有所守，虽欲学吾术，终不告之矣.

13. Приобретать дорогое и лучшее 取贵善. 
Другие люди, которые обрабатывали поля и вы-
ращивали скот, боролись за дешёвые товары, и 

только род Жэнь старался приобрести дорогое 
и самое лучшее. [Этот род] был богат в течение 
нескольких поколений. 田畜人争取贱贾，任氏
独取贵善。富者数世.

14. Пользоваться товарами своего произ-
водства. Однако Жэнь Гун установил в семье 
правило: не использовать для еды и одежды то, 
что не было произведено на своих полях и фер-
мах 然任公家约，非田畜所出弗衣食《。。。》.

15. Законность, защита своих интересов, 
мера. Отказавшись от неправедного пути веде-
ния дел, они использовали любую возможность 
для получения прибыли и в результате добились 
богатства. Оно сделалось главным в их жизни, 
[они] защищали его во что бы то ни стало, [даже] 
с помощью оружия, [но, как правило], пользова-
лись законом. Становясь богаче, знали меру, 
потому что были талантливы в своём деле. 皆非
有爵邑奉禄弄法犯奸而富，尽椎埋去就，与时
俯仰，获其赢利，以末致财，用本守之，以武
一切，用文持之，变化有概，故足术也.

16. Бережливость, упорный труд — это ос-
новной путь для добывания средств к существо-
ванию. [Бо Гуй] мог обходиться обычной едой и 
питьём, был сдержан в своих желаниях, скром-
но одевался, вместе с работавшими на него 
слугами и рабами делил и трудности, и радости. 
Богачи соперничали в роскоши и мотовстве, а 
род Жэнь, в отличие от них, обрабатывал поля 
и выращивал скот. 富人争奢侈，而任氏折节为
俭，力田畜. [8–11].

Выделенные в результате анализа описанных 
Сыма Цянем биографий торговцев и коммер-
сантов, экономические стратегии достижения 
богатства можно представить в виде следующей 
комплексной классификации личностных ка-
честв, умений и экономических инструментов: 

– личностные качества, указывающие на 
отношение коммерсантов Древнего Китая к 
делу: смекалка, ловкость, умелость, маневрен-
ность в принятии решений, умение использовать 
время, терпение, осторожность, дальновидность 
мышления, целеустремленность, бережливость, 
трудолюбие, законность, защита своих интере-
сов, мера, смелость в принятии решений, му-
дрость приспособиться к обстоятельствам; осто-
рожное отношение к нововведениям;

– личностные качества и умения, указы-
вающие на отношение коммерсантов Древ-
него Китая к людям: дружба с властью, умение 
осуществлять отбор людей для работы, челове-
колюбие (гуманность), чтобы взыскивать и ода-
ривать), мудрость приспособиться к обстоятель-
ствам, твердость, чтобы требовать; 
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– актуальные экономические инструмен-
ты: учет баланса спроса и предложения, изу-
чение ценообразования, оборот денег, отло-
женная прибыль, долгосрочный анализ спроса, 
избегание торговли на дальние расстояния, 
стремление к приобретению дорогих и лучших 
товаров, преимущественное использование то-
варов своего производства [7]. 

Трансформация отношений  
к предпринимательству 

После Октябрьской революции Декрет о госу-
дарственной монополии на торговлю был одним 
из первых. Однако крайне сложное экономиче-
ское положение в стране и даже его ухудшение 
привело к необходимости пересмотра экономи-
ческой политики и разработки Новой экономи-
ческой политики. Но уже в 1922 г. (Генераль-
ным секретарём ЦК Партии стал И.В. Сталин) 
происходит изменение в сторону силовой госу-
дарственной политики.

Отношение к богатству, достатку, деньгам пре-
терпевает в советские времена определенные 
трансформации. По мнению С.Г. Гусевой «все жи-
вут в трудовом достатке, но смысл самого поня-
тия был размыт и постепенно стирался» [2, с. 92]. 

Богатство, зажиточность, частная собствен-
ность стали негативными пережитками буржу-
азного прошлого, которые необходимо искоре-
нять. Период 1950–1980 гг. характеризовался 
запретом предпринимательской деятельности в 
России, за незаконную предпринимательскую 
деятельность предусматривалось уголовное 
наказание. Незаконное (неофициальное) пред-
принимательство проявлялось в трех основных 
сферах: торговле (спекулянты), производстве 
(«цеховики») и сфере услуг («шабашники», заня-
тые частным извозом и др.). Получила развитие 
«теневая экономика» в условиях дефицита по-
требительских товаров и услуг, 

В то же время естественное желание благо-
получия, в том числе и материального, стремле-
ние заработать, конечно, же сохранялись. Эко-
номические трудности, дефицит и в довоенные 
и послевоенные времена заставляли россиян 
проявлять смекалку, бережливость, использо-
вать вещи не только по прямому назначению, 
но включая практическую изобретательность 
давать им и вторую и даже последующие жиз-
ни. В условиях дефицита товаров, достаток был 
уже связан не только и не столько с деньгами, 
сколько с «полезными» социальными связями, 
которыми обладал человек. С 90-х гг. прошло-

го века появилась даже новая терминология: 
«живые деньги», «грязные деньги, «бабки», «зе-
леные», «деревянные» и пр. По данным исследо-
ваний 2002 г., 83 % респондентов ответили, что, 
«по сравнению с советскими временами, день-
ги стали играть в жизни россиян гораздо более 
значительную роль», «53 % утверждали, что день-
ги — это главное в жизни» [5, с. 102–117]. 

Е.С. Ощепкова обращает внимание и на 
использование денег как компенсацию за не-
достаток заботы, любви, которые и подменяют-
ся на их денежный эквивалент, что, конечно, 
воспринимается как негативное социальное 
явление. «Существует понятие «откупиться», ко-
торое употребляется и для родителей, которые 
не имеют времени/сил/желания посвящать 
время своим детям, но покупают им все, что им 
хочется, дают много денег на карманные расхо-
ды, и для друзей, которые на праздник вместо 
тщательно выбранного подарка дарят деньги, и 
для выросших детей, которые ограничиваются 
материальной помощью родителям, не желая 
уделять им больше внимания» [там же].

Проводимые нами на протяжении 2019–
2021 гг. на различных выборках исследования 
показали, что, существуют гендерные, возраст-
ные, профессиональные особенности отноше-
ния к деньгам, значимости материальных цен-
ностей. 

Во многом отношение к деньгам зависит от 
сферы деятельности, в которой профессиональ-
но реализуется личность. У каждой профессии 
есть определенная специфика, которая будет 
так или иначе определять отношение к день-
гам. Так, приоритетными ценностями-целями 
предпринимателей малого бизнеса являются 
материальная обеспеченность, преобладает 
позитивное и рациональное отношение к день-
гам [12]. У студентов экономических специаль-
ностей также доминирует позитивное и рацио-
нальное отношение к деньгам (46,6 % данной 
выборки), на втором месте терапевтическая 
функция денег (34,8 %) [13].

Интересно было сопоставить данные с ре-
зультатами, полученными на выборке студен-
тов-психологов, поскольку в силу специфики 
профессиональной деятельности, исследователи 
предполагают, что у представителей социониче-
ских профессий внутренняя альтруистическая 
мотивация может вступать в конфликт с денеж-
ной [14]. По результатам нашего эмпирического 
исследования у студентов-психологов преобла-
дает позитивное и рациональное отношение к 
деньгам (35 % респондентов), достаточно боль-
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шая часть студентов испытывает негативные 
эмоции по отношению к деньгам (29 %). В пред-
ставлении этих студентов существует взаимос-
вязь денег с несчастьем, с нечестным путем их 
получения. Они могут воспринимать деньги как 
средство влияния на людей, связанное с униже-
нием, горем, неравенством. Вероятно, для них 
характерно презрение к деньгам, они считают 
деньги бесполезными или даже опасными, не 
стремятся обладать ими в большом количестве. 
Результаты по методике «Нравственная оценка 
денег» Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейченко по-
казали, что у студентов-психологов 1–4 курсов 
преобладает в целом нейтральная оценка денег 
(среднее значение по курсам 5 баллов и выше). 
Деньги ассоциируются с понятиями «средство 
существования» — 58 % респондентов, «развле-
чения» — 41 %, «власть» — 33 %, «сила» — 21 % 
человек. В большей степени студенты-психологи 
ассоциируют деньги с понятием «средства суще-
ствования». Меньше всего деньги связывают с 
таким понятием как «информация» — 17 %. Веро-
ятно, это связано с тем, что в настоящее время 
информация стала доступной и не требует затрат. 

На втором месте по выраженности стоит 
положительное отношение к деньгам (среднее 
значение — 4 балла и выше). Для этих студентов 
деньги связываются больше с такими понятия-
ми как «комфорт» — 47 % студентов, «свобода» — 
37 %, «развитие» — 36 %, «здоровье» — 34 % и 
т.д. Меньше всего студенты связывают деньги 
с понятиями «любовь» — 1 %, «правдивость», 
«терпимость» — 4 %, «справедливость», «прин-
ципиальность» — 5 %. Это означает, что эти пси-
хологические феномены и качества личности в 
представлениях студентов далеки от денег. Они 
считают, что любовь не зависит от денег, что 
справедливость и правдивость не может изме-
ряться деньгами. 

Наименее выражено отрицательное отноше-
ние к деньгам (средняя оценка в пределах 3), 
при котором деньги связывались с понятиями 
«зависимость», «цинизм», «конфликт» — 10 % че-
ловек по каждому понятию, «лживость» — 8 %, 
«нетерпимость» — 7 %, «несправедливость» — 
7 %, «беспринципность», «безответственность» — 
5 %. То есть для студентов деньги не несут не-
гативного смысла, который был бы связан с 
отрицательными чертами личности человека, 
который владеет деньгами, а также с зависимо-
стью, конфликтом и несправедливостью [15]. 

В исследовании гендерных особенностей от-
ношения к деньгам было установлено, что мо-
лодые мужчины (до 30 лет) сильнее ожидают 

улучшения своего материального положения в 
будущем, амбициозны. У четверти мужчин стар-
ше 30 лет имеется фиксация на деньгах, мотив 
экономии. У молодых женщин более выраженно 
негативное отношение к деньгам и повышен-
ное напряжение из-за денег. Женщины старше 
30 лет имеют меньше напряжения относитель-
но уровня удовлетворенности своим материаль-
ным положение в будущем. Мужчины старше 
30 лет, чем больше денег имеют, тем больше 
их хотят. Наибольшее удовольствие от покупок 
и траты денег чаще получают феминные лично-
сти, независимо от того, каков их физиологиче-
ский пол [16].

Данные ассоциативного эксперимента на 
стимулы «богатство», «достаток», «деньги» (слу-
чайная выборка — жители и гости г. Иркутска) 
подтвердили, что наиболее противоречивым 
остается отношение именно к деньгам, и на-
ряду с положительными ассоциациями: влия-
ние, труд, работа, богатство, счастье, роскошь, 
зафиксировано и большое количество отрица-
тельно окрашенных: безысходность, экономия, 
нужда, ссоры, кризис, кредит, инфляция, зло. 
Богатство отождествляется с такими понятия-
ми как: деньги, недвижимость, золото, власть, 
успех, возможности, комфорт, карьера, незави-
симость, редко, но все же в 7–8 % ответов при-
сутствуют ассоциации здоровье и семья. В каче-
стве негативных в основном указываются черты 
характера: тщеславие, жадность, скупость, ли-
цемерие. Стимул «достаток», как оказалось, не 
имеет отрицательных ассоциативных связей, 
только положительные: благополучие, свобода, 
уверенность, спокойствие, качество, комфорт, 
удобство, работа, заработок, собственность. 

Трансформация китайского общества про-
исходит через репрезентацию происходящих 
социально-экономических явлений в культуре. 
Предпринимательство рассматривается со-
временными учеными, с одной стороны, как 
социокультурный феномен, а, с другой, как хо-
зяйственная деятельность. Исследуются соци-
ально-психологические факторы деловой актив-
ности предпринимателей и взаимоотношений в 
предпринимательской среде [17]. 

Рассмотрим китайскую предприниматель-
скую культуру как показатель присутствия куль-
туры в сфере бизнеса, включенный в специфи-
ческий вид общей культуры.

О.Р. Очиров считает, что «предприниматель-
ская культура Китая представляется как соци-
ально-историческая среда обитания, жизнедея-
тельности и воспроизводства китайского этноса 
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в сфере экономических и деловых взаимоотно-
шений со своей системой духовных и матери-
альных ценностей» [18, с. 103]. 

На формирование ценностей китайской де-
ловой культуры «价值体系» — «jiazhi tixi» — «цзяч-
жи тиси» оказало влияние конфуцианство, дао-
сизм, буддизм, а также весь сложный комплекс 
китайских синкретических религий.

В китайской предпринимательской культу-
ре важнейшей ценностью является «利润» — 
«lirun» — «лижунь» — «прибыль», производное сло-
во от «利»  — «li»  — «ли» — «выгода». 

Контент- анализ оригинальных текстов и 
эмпирических данных позволил выделить две 
важнейшие ценности китайской предприни-
мательской культуры — прагматизм «实用性» 
shiyongxing (шиюнсин) и рациональность «合理
性» helixing (хэлисин). М. Вебер видел в предпри-
нимательской деятельности воплощение дан-
ных качеств. Под рациональностью он понимал 
функциональную эффективность и получение 
максимальной выгоды от вложенных средств и 
приложенных усилий [19; 20]. 

Конфуцианские ценности, формирующие 
стержень и профиль предпринимательской куль-
туры Китая: н «仁»  — «ren»  — «жэнь» (гуманность, 
благожелательность); «和气» «he qi» «хэ ци» — бла-
гожелательность («和气生财» — «хэ ци шэн цай» — 
«he qi sheng cai» — благожелательность ведет к 
процветанию), «禮» — «li» — «ли» (ритуал), «義» — 
«yi» — «и» (долг, справедливость), «利»  — «li»  — 
«ли» (выгода), «顺» «шунь» (покорность, послуша-
ние), «孝悌» «сяо ти» (сыновняя почтительность, 
благочестие, уважение и почитание старших), «
信» (синь) «верность, доверие, преданность, ве-
ликодушие». Китайская предпринимательская 
культура достаточно строго следует им. Таким 
образом, в китайской культуре, в том числе и де-
ловой, четко соблюдается вертикальная иерар-
хия, что по их убеждениям и является основой 
порядка и стабильности. 

Традиции религиозного синкретизма с гла-
венствующей ролью конфуцианства, способ-
ствуют более мягкому взаимодействию китай-
ских ценностей с западными [21]. Возможно, 
это объясняется тем, что они базируются на 
идеалах усердия, бережливости, аскетизма, 
сдержанности, самоконтроля, толерантности 
и взаимного уважения, что приводит к адап-
тации западных ценностей, проявляющейся в 
их «китаизации». Труд и самоограничение, осу-
ждение бессмысленной траты денег и времени 
остаются основными культурными ценностями 
и приоритетами в предпринимательской куль-

туре, способствуя мобилизации рабочего ре-
сурса на решение задач ускоренного экономи-
ческого развития.

В основе деловой этики предпринимателя 
лежит категория «禮» — «li» — «ли» (ритуал). Это 
конфуцианское понятие «стало символом риту-
ализированной этики, превратилось в универ-
сальную норму, наиболее общую характеристи-
ку правильного поведения человека» [22, с. 89]. 
Главное в китайской предпринимательской 
культуре это соблюдение социальной иерархии, 
служебной субординации: уважение возраста, 
власть богатства, повиновение и покорность на-
чальству, избегание конфронтации на работе и 
переговорах. Китайцы ценят время, однако они 
не завершат встречу, пока, по их мнению, не 
будет достигнут тот уровень взаимного доверия, 
от которого зависит успех сделки. «Поскольку ка-
ждая деловая культура динамично существует 
в культурном времени и пространстве, то воз-
никает необходимость сохранения ее внутрен-
ней самотождественности, воспроизводства 
и транслирования ценностных знаний. С этой 
целью китайская традиция формирует целена-
правленный организованный процесс перево-
да ценностных знаний в индивидуальную форму 
существования, когда внешнее (объективное) 
становится содержанием внутреннего (субъек-
тивного)» [18, с. 104]. 

Развитие предпринимательства в социа-
листическом Китае началось раньше, чем в 
России, но также было вызвано объективной 
необходимостью. Связь КПК с национальным 
бизнесом обосновывалась апелляцией к патри-
отизму китайских предпринимателей, провоз-
глашением надклассовой, общенациональной 
общности. Прерывание национальных предпри-
нимательских традиций тоже наблюдалось осо-
бенно в годы «культурной революции». Однако 
относительно короткая продолжительность пе-
риода прерывания предпринимательских тра-
диций позволила сохранить предприниматель-
ский потенциал.

Стереотип российского  
и китайского предпринимателя

Формирующийся стереотип предпринимате-
ля в художественной литературе и обществен-
ном мнении, как в дореволюционной России, 
так и в советское время скорее смещался в 
сторону отрицательного полюса. После завер-
шения периода НЭПа идеологические установ-
ки были направлены на воспитание позиций, 
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связанных с неприемлемостью предпринима-
тельства в советском обществе, эксплуатацией, 
обманом, спекуляцией, безнравственностью. 
Возрождение предпринимательства в конце 
90-х гг. тоже наткнулось на общественное не-
одобрение, образ предпринимателя сохранил 
свою противоречивость, им часто приписывали 
«шальные» деньги, несправедливое обогащение 
(«честным трудом не заработать»), мошенниче-
ство. В настоящее время наблюдается сдвиг в 
сторону положительной коннотации, у старшего 
поколения (пенсионеры) выросли дети, которые 
находятся в статусе предпринимателей, увели-
чилось количество предпринимателей среди 
молодежи и взрослых периода зрелости.

Анализ данных эмпирического исследования 
показал, что русские предприниматели, срав-
нивая предпринимателя — «типичного» предста-
вителя русской национальности и «типичного 
русского», образ предпринимателя оценивают 
более положительно, расхождения выявлены 
по 28 % позиций, т.е. степень идентификации с 
социальной группой предпринимателей теснее, 
чем с национальной группой. В ответах китай-
ских респондентов стереотипы «типичного китай-
ца» и предпринимателя — «типичного представи-
теля китайской национальности» очень близки, 
расхождения встречаются только по 12 % оце-
ниваемых позиций, образ «типичного китайца» 
представлен почти исключительно положитель-
ными характеристиками, что дает возможность 
предполагать о более тесной идентификации в 
первую очередь с китайским народом, а уже за-
тем с профессиональными группами.

Неожиданным оказался тот факт, что авто-
стереотип русского предпринимателя наделен 
большим количеством отрицательных харак-
теристик, а гетеростереотип предпринимате-
ля — «типичного представителя китайской наци-
ональности» более идеализирован. Китайские 

предприниматели дают схожие оценки по боль-
шинству позиций предпринимателям русской и 
китайской национальностей, достоверно разли-
чия в оценках выявлены только по одной пози-
ции: более гибкими считают китайских предпри-
нимателей, на уровне тенденции наблюдается 
незначительное смещение в сторону положи-
тельного полюса в автостереотипе. 

Обозначились общие характеристики по 
оценкам русских и китайских респондентов при-
сущие предпринимателям: уважительные к лю-
дям, коммуникабельные, сотрудничающие, кри-
тичные, избирательные, скорее независимые, 
серьезные, интеллектуальные [23; 24].

Выводы
Таким образом, в русском и российском 

менталитете отношение к предпринимателям и 
предпринимательству неоднозначное, причем, 
неоднозначность сохраняется и в постсовет-
ское время и наряду с негативными оценками 
присутствует и позитивный образ, а в условиях 
ограничений в связи с пандемией проявляет-
ся и сочувствие к сложной, ненормированной, 
рисковой, но необходимой деятельности. По-
лярно относятся к богатству и деньгам, с од-
ной стороны, к ним стремятся, с другой, при-
писывают негативные характеристики, у самих 
предпринимателей преобладает позитивное 
и рациональное отношение к деньгам. Одно-
значно положительное отношение сохраняется 
к достатку. 

Что касается китайской предприниматель-
ской культуры, то она, с одной стороны, подверг-
лась деформирующему воздействию инокуль-
турных влияний, а с другой  — смогла создать 
уникальный опыт своей самобытной, социокуль-
турной, ментальной системы, сохранив матрич-
ные знания китайской традиционной культуры.
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