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Эту типологию можно считать наиболее известной и популярной, что 
объясняется удачно найденным набором универсальных 
параметров, подходящих для анализа культур организаций, 
независимо от того, в какой стране они находятся, в каком более 
широком культурном контексте действуют. 
Голландский ученый Г. Хофштед опросил более 160 000 
менеджеров и сотрудников организаций сначала в 40, а затем 
более чем в 60 странах мира об удовлетворенности их своим 
трудом, коллегами, руководством, о восприятии проблем, 
возникающих в процессе работы, о жизненных целях, верованиях и 
профессиональных предпочтениях. 
Анализируя результаты исследования, Г. Хофштед выявил высоко 
значимые различия в поведении менеджеров и специалистов разных 
стран. Он выяснил, что большинство различий в рабочих ценностях и 
отношениях объясняются национальной культурой, а также зависят от 
места в организации, профессии, возраста и пола. 
Суммируя наиболее важные различия, Г. Хофштед предложил 
использовать следующие параметры, представляющие собой 
континуумы таких характеристик поведения: 



1. Индивидуализм – коллективизм.

Индивидуализм имеет место, когда люди определяют себя 
как индивидуальность и заботятся только о самих себе, о 
своей семье и о своих родственниках. Коллективизм 
характеризуется тесной взаимосвязью человека с группой. 
Группа заботится об удовлетворении потребностей членов 
группы, обеспечивает им поддержку и безопасность взамен 
на их преданность.
Крайние значения этой шкалы: абсолютизация своих личных 
интересов и полное подчинение интересам группы или 
общества. Таким образом, определив значение данного 
параметра, можно определить тесноту социально-
психологической связи между членами общества или 
сотрудниками организации. 



2.Дистанция власти 
(степень участия в принятии решений, 
касающихся всех)
Второй параметр дистанция власти измеряет степень, в 
которой наименее наделенный властью индивид в 
организации принимает неравноправие в распределении 
власти и считает его нормальным положением вещей. До 
какой степени подчиненный принимает, что его начальник 
имеет больше власти? Прав ли начальник только потому, что 
он начальник, или потому, что он больше знает? Выполняет ли 
сотрудник работу таким образом потому, что так хочет 
начальник, или потому, что он считает, что это наилучший 
способ выполнения? Вот вопросы, на которые необходимо 
ответить при диагностике этого параметра в организации. 
При этом низкая степень характеризуется равенством в 
обществе, а высокая – наоборот.



3.Приемлемость неопределенности
Стремление к избежанию неопределенности. Этот параметр измеряет 
степень, в которой люди чувствуют угрозу от неопределенных, неясных 
ситуаций, и степень, в которой они стараются избегать таких ситуаций. 
Для снижения ситуации неопределенности люди создают условия, 
обеспечивающие им большую стабильность, посредством применения 
более формальных правил, отвержения девиантных идей и поведения; 
принимается вера в возможность абсолютной истины. Культура, 
стремящаяся к определенности, отличается активностью, агрессивностью, 
эмоциональностью и нетерпимостью.

Культура, принимающая неопределенность, характеризуется большей 
рефлексией, меньшей агрессивностью, бесстрастностью и 
относительной толерантностью (терпимостью).

В организациях с высоким уровнем избегания неопределенности 
руководители, как правило, концентрируются на частных вопросах и 
деталях, ориентированы на выполнение задания, не любят принимать 
рискованных решений и брать на себя ответственность. В организациях с 
низким уровнем избегания неопределенности руководители 
концентрируются на стратегических вопросах, готовы принимать 
рискованные решения и брать ответственность на себя.



4.Мужественность — женственность 
(маскулинность — феминность)
Г. Хофштед определяет маскулинизм (мужественность) как степень, в 
которой доминирующими ценностями в обществе настойчивость, 
напористость, добывание денег и приобретение вещей (материализм) и 
не придается особого значения заботе о людях. Он определяет феминизм 
(женственность) как степень, в которой доминирующими ценностями в 
обществе считаются взаимоотношения между людьми, забота о других и 
всеобщее качество жизни.Согласно его исследованию, наиболее 
маскулинная страна — Япония, за ней следуют германоязычные страны —
Германия, Австрия и Швейцария. Среди стран с наиболее выраженными 
признаками феминности культуры — страны континентальной Северной 
Европы — Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Финляндия. 
Промежуточное положение занимают Аргентина, Чили, Перу, Парагвай, 
Бразилия, страны бывшей Югославии, Португалия, Греция, Испания, 
Италия, Франция, а также Российская Федерация. В обществах этих стран 
распределение ролей между мужской и женской частью населения все 
меньше регулируется традициями, характерными для XIX в. и более 
ранних эпох. Довольно много ролей выполняется как мужчинами, так и 
женщинами.



5.Временной горизонт ориентации на 
будущее (короткий — длинный)

Измеряется долгосрочной или краткосрочной ориентацией в 
поведении членов общества. Долгосрочная ориентация 
характеризуется взглядом в будущее и проявляется в 
стремлении к сбережениям и накоплению, в упорстве и 
настойчивости в достижении целей. Краткосрочная 
ориентация характеризуется взглядом в прошлое и 
настоящее и проявляется через уважение традиций и 
наследия, через выполнение социальных обязательств.
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