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«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ» КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

Е. В. Белова 

В статье рассматривается ключевой для формирования финансовой культуры в Рос-

сии вопрос существования и развития «экономической личности». На основе системного 

личностно-деятельностного подхода определены принципы формирования финансовой куль-

туры на разных ее уровнях: личность – семья – общество. Предлагаются конструкты «эко-

номический интеллект» и «экономическое системное мышление» как основные ресурсы раз-

вития экономической личности. С точки зрения концепции синтетического человекознания 

Б. Г. Ананьева предложены этапы становления «экономического человека»: экономический 

индивид – экономический субъект – экономическая личность – «экономическая индивидуаль-

ность». Описаны барьеры и ресурсы развития экономического человека на каждом этапе. 
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В последние годы вопрос развития 

финансовой культуры в России становит-

ся актуальной задачей, решение которой, 

в первую очередь, связано с определением 

концептуальной основы данного феноме-

на. Существует ряд известных платформ 

по развитию финансовой грамотности и 

культуры школьников, студентов и даже 

взрослых, например, Международная 

Олимпиада по финансовой безопасности, 

Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности и предпринимательству, 

многочисленные платформы и курсы фи-

нансовой грамотности от банков (СберСо-

ва, Академия Благосостояния). Отметим, 

что Всероссийский чемпионат по финан-

совой грамотности и предпринимательст-

ву реализуется с 2019 года в рамках вы-

полнения Плана мероприятий по реали-

зации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации, од-

нако, несмотря на упоминание в про-

граммном документе Стратегии таких 

направлений работы как разработка и 

реализация образовательных программ и 

информационных кампаний по повыше-

нию финансовой грамотности (с задейст-

вованием таких агентов влияния как 

журналисты и привлечением экспертов в 

юридической сфере), концептуальные, в 

частности психологические, основы фор-

мирования финансовой культуры там не 

определены.  

Теоретическими предпосылками 

разработки психологической концепции 

формирования финансовой культуры мо-

гут быть концепции психологии ме-

неджмента [15, 16, 27], организационной 

психологии, экономической психологии, 

педагогической психологии, возрастной 

психологии и психологии личности. 

С точки зрения концепции создания 

высокоэффективной организации, пси-

хологии менеджмента и организацион-

ной психологии эта базовая цель подра-

зумевает определение хартии организа-

ции [8], ее философии или миссии. На 

этапе зарождения любой организации ее 

философия может не осознаваться руко-

водством, однако, дальнейший успех ор-

ганизации зависит напрямую от прора-

ботки данной философии, в том числе, 

выражаемой в организационной культу-

ре и прописанной концепции, включаю-

щей разработку понятий.  

Применительно к предмету данного 

исследования важной является задача 

демаркации ключевых понятий: финан-

совая гигиена (безопасность), финансо-

вая грамотность, финансовая культура. 
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Ключевой задачей является и разработка 

принципов, на которых будет строиться 

система обучения финансовой грамотно-

сти в образовательных учреждениях и 

которые в итоге позволят развивать фи-

нансовую культуру личности и общества.  

Данные принципы требуют от их 

разработчиков комбинаторного мышле-

ния, междисциплинарного подхода и 

систематизации знаний в таких областях 

только одной психологии как организа-

ционная психология (в частности, вопро-

са философии организации, организаци-

онной и коммуникативной культур), эко-

номическая психология (в частности, в 

операционализации понятий экономиче-

ского субъекта, экономического сознания 

и поведения, уточнения мотивационной 

и ролевой составляющей типов денеж-

ных отношений), педагогической психо-

логии (в частности, в определении пара-

дигм, методов, технологий и приемов 

обучения), возрастной психологии (для 

определения сензитивных периодов, 

факторов и барьеров развития) и психо-

логии личности. Последняя область пси-

хологии, психология личности, является 

базовой для понимания как целей гар-

моничного развития «экономического че-

ловека», так и инструментов и барьеров 

данного развития.   

Учитывая мультипарадигмальность 

в определении     «человека      экономи-

ческого», которую отмечает, например, 

Р. И. Капелюшников [17], необходимо по-

новому взглянуть на известные исследо-

вания, например, в экономической пси-

хологии [12, 13], определив сензитивные 

периоды, этапы, ресурсы и барьеры раз-

вития «экономического человека».  

При этом психологический взгляд 

на вопрос развития «экономического че-

ловека» требует, в первую очередь, опре-

деления психологических принципов 

формирования финансовой культуры. 

Данные принципы должны основывать-

ся на методологических основах психоло-

гии [1, 2, 3, 22, 23], учитывая системность 

феномена «экономического человека», а 

также систем, в которых он действует (го-

сударство, система образование, бизнес, 

общество). Интегрирующим подходом 

для данной цели может быть системный 

личностно-деятельностный подход, в ко-

тором сочетается понимание человека и 

как преобразующего экономического 

субъекта, и как носителя ценностей.  

Более того, необходимо уточнить 

психологическую сущность «экономиче-

ского человека» как «экономической лич-

ности», являющейся носителем ценно-

стей и смыслов. Активно применяемые в 

современном научном и общественном 

дискурсе термины «финансовая гигие-

на», «финансовая грамотность», «финан-

совая безопасность», «финансовая куль-

тура» не могут рассматриваться без по-

нимания атрибутивности данных поня-

тий тем или иным статусам «экономиче-

ского человека»: экономический индивид 

– экономический субъект – экономиче-

ская личность – «экономическая индиви-

дуальность». Соотношение «финансовой 

культуры» и «экономической культуры» 

также требует уточнение. С точки зрения 

психологии личности и жизненного про-

странства [37], более широким является 

не финансовая, а экономическая состав-

ляющая. Поэтому «финансовая гигиена» 

и «финансовая грамотность» «финансо-

вая безопасность», «финансовая культу-

ра» являются частными проявлениями, 

экономической культуры, и, как следст-

вие, имеют отношение к экономической 

грамотности.  

И, наконец, необходимо учитывать 

сензитивные периоды развития «эконо-

мического человека», когда данные фе-

номены становятся частью экономиче-

ских компетенций. Упущение данных 

сензитивных периодов кумулятивно ве-

дет к потере «экономической устойчиво-

сти» отдельной личности и деградации 

финансовой культуры общества.  

В связи с этим, отметим еще один 

важный аспект: в последние годы задача 

развития «экономического человека» свя-

зана с вопросом экономических уязвимо-

стей (отдельного субъекта и общества). 

Это вопрос не только «экономического 
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невроза», описанного еще Э. Фроммом в 

форме рыночной ориентации характера 

[32, 33]. Все больше специалистов в сфе-

ре экономики, государственного управ-

ления, кибербезопасности интересуются 

феноменом, получившим название «ког-

нитивный хакинг». Это связано не только 

с ростом рисков и угроз в сфере экономи-

ческой, социально-психологической безо-

пасности государства и отдельных инди-

видов, в том числе в Интернете, но обсу-

ждением возможностей и угроз, вызван-

ных саккадическим и неорганизованным 

развитием интернет-технологий и искус-

ственного интеллекта (ИИ). Так, в работе 

специалиста по кибербезопасности 

Б. Шнайера «Взломать всё. Как сильные 

мира сего используют уязвимости систем 

в своих интересах» [35] обозначается 

важность когнитивных уязвимостей лич-

ности, которые ведут к экономическим и 

другим «эксплойтам». 

Следовательно, задача формирова-

ния финансовой культуры общества – это 

задача формирования программы устой-

чивого экономического развития лично-

сти, с прохождением всех сензитивных 

периодов, важных для данного развития. 

Однако, с личностно-деятельностного ра-

курса вопрос о формировании «экономи-

ческого человека» в полной мере не рас-

крывается даже в отечественной психо-

логической школе (в том числе, в эконо-

мической психологии [12, 13, 36]). Суще-

ствуют принципиально важные, хотя и 

отдельные для данного вопроса, рассуж-

дения в сфере персонологии и психоло-

гии личности. Так, Г. Олпорт отмечает 

экономическую сферу как одну из равно-

значных сфер смыслоопределения и 

формирования проприума личности [24]. 

Наравне с изучением развития экологи-

ческого, политического (и других форм) 

сознаний и поведений, в экономической 

психологии обсуждают вопрос о развитии 

экономического сознания, поведения. 

Однако без изучения «экономической 

личности», а не просто поведения проак-

тивного субъекта экономической актив-

ности, и без конкретизации психологиче-

ских особенностей данной личности, − 

более прикладные задачи в педагогиче-

ской и социально-экономической сферах 

теряют смысл, а формирование финансо-

вой культуры общества, ядром которой 

являются ценности как вершинное раз-

витие индивидуальности, становится не-

возможным. 

Экономическая сфера (как и воен-

ная или бизнес-сфера) дает быстрый на-

глядный результат «успешности» или 

«неуспешности» решений, стратегий по-

ведения и выборов, что определяется, в 

том числе, рисками и неопределенностью 

среды. О подобном наглядном эффекте 

принятия экономических решений («на 

своей шкуре») подробно рассуждает в 

своих многочисленных произведениях 

Н. Талеб [28, 29, 30]. В этой связи, в на-

учных статьях и публикациях практиков 

активно рассматриваются феномены 

практического, социального, эмоцио-

нального, культурного, эстетического, 

духовного и других неакадемических 

форм интеллекта как инструмента при-

способления к различным аспектам ре-

альности. Соответственно, по аналогии 

определяя ключевой фактор успеха в 

экономической (или бизнес) сфере, мож-

но прийти к выводу, что его дает разви-

тый «экономический интеллект». 

При этом, развитие данного эконо-

мического интеллекта непосредственно 

связано с обществом, внешней средой, в 

которой проявляется экономическая дея-

тельность и отношения человека. Так, 

экономическая культура может рассмат-

риваться «эндогенно» и «экзогенно». «Эн-

догенный подход» – это взгляд на эконо-

мическую культуру с точки зрения от-

дельного человека, его деятельности и 

отношений к экономической среде. «Эк-

зогенный подход» – это стандарт эконо-

мической культуры общества и ее требо-

ваний к экономической деятельности и 

отношениям человека. Критерий иде-

альности позволяет определить по ана-

логии с «идеальной политикой» и «ре-

альной политикой» [37] «идеальную эко-



Психология 

- 147 - 

номическую культуру» и «реальную эко-

номическую культуру». 

С точки зрения системного крите-

рия многоплановости (и экзогенности, и 

эндогенности), экономическая культура в 

реальности – это не только взгляд от-

дельного индивида или только заданный 

извне формат, а эмерджентное проявле-

ние двух планов культуры. Учитывая эк-

зогенный и эндогенный план описания 

экономической культуры, «идеальная 

экономическая картина мира» отдельно-

го человека и государства может не сов-

падать. Экономическая культура в ре-

альности – это не только исторически 

обусловленный и закрепленные в опыте 

поколений комплекс ценностей, тради-

ций, норм, образцов «экономического» 

мышления, мироощущения, поведения, 

установок, миранды, но и постоянно об-

новляющийся, развивающийся индиви-

дуализированный «культурный план». 

В современных работах по экономи-

ческой культуре наблюдается ряд интуи-

тивных тенденций к определению ее 

ценностных составляющих. Так, часть 

работ констатирует как норму для орга-

низаций, например, обязательную пого-

ню за инновациями [11] или финансовую 

культуру экономики впечатлений [25], 

делающую из потребителей 12-летних 

подростков с уровнем развития мышле-

ния не выше наглядно-образного. Суще-

ствуют и примеры навязанных государ-

ством «стандартов культуры» (как эконо-

мика СССР или политика некоторых ЦБ 

по Н. Талебу), которые делают экономи-

чески нежизнеспособными и отдельных 

индивидов, и само государство. Предла-

гаемые западными специалистами «эко-

номические культуры», носят явно вы-

раженный отпечаток бихевиористическо-

го подхода (т. е. акцент идет на инстру-

ментальный интеллект, выработку «ус-

ловных рефлексов» с потерей потенциала 

индивидуальности). Признаками подоб-

ной экономической «нормализации общ-

ности», определяющей  стандарты эконо-

мического поведения и мышления явля-

ются популярные в современных марке-

тинговых концепциях маркеры: иммер-

сивности (регресса к наглядно-образному 

мышлению, акценту на эмоциональную 

сферу, иммерсионные и провокативные 

методы коррекции поведения), подража-

ния и внушения (чаще всего от лидеров 

мнений или рекламы), мультипликации 

навыков (а не развития личностно-

ориентированных компетенций), чрез-

мерной геймификации  образования (по 

типу усложненных «проблемных клеток» 

бихевиористов [7]), сторителлингу (с ак-

центом на наглядно-образное мышление 

и внушение). Так, возникает вопрос, яв-

ляется ли агрессивная реклама кредит-

ных программ от разнообразных банков 

России целенаправленным элементом 

сознательной стратегии финансовой 

культуры современной России или это 

спонтанное проявление «экономической 

культуры и ценностей», а может даже и 

подражание культурной модели запад-

ной экономики?   

Не углубляясь в обсуждение соци-

ально-культурных тенденций современ-

ности, причин и последствий их влияния 

на экономическую культуру общества, 

вернемся к необходимости поиска психо-

логического основания для формирова-

ния адекватной программы развития 

экономического человека XXI века.   

Предположим, что начинать фор-

мировать финансовую культуру надо с 

понимания того, какова же цель данного 

формирования. Данная цель может оп-

ределяться, используя термины психоло-

гии влияния, разными «агентами влия-

ния» в финансовой сфере. В этой связи 

именно системный подход и координа-

ция действий системы «государство-

финансовый сектор (бизнес)-система об-

разования-общество» способствует реше-

нию задачи создания финансовой куль-

туры. Следовательно, с точки зрения ор-

ганизационной психологии появляется 

задача определения системных психоло-

гических основ разработки культуры фи-

нансовой грамотности в России.  

Отметим, что с точки зрения струк-

турно-функционального системного под-
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хода первая группа барьеров развития 

финансовой культуры (барьеры первого 

порядка) может возникнуть на уровне 

конфликта всех или отдельных структур 

системы «государство−финансовый сектор 

(бизнеса)-система образования-общество». 

Данные барьеры могут быть как в силу 

осознанного, так и в силу случайного не-

понимания и неприятия целей и способов 

совместной деятельности. Конфликты и 

споры в формировании команд [8] обычно 

наблюдаются не по поводу выбора и опре-

деления целей, а по поводу утверждения 

путей их достижения, что выражается в 

стадиальности работы высокоэффектив-

ной команды по К. Бланшару: ориента-

ция, разочарование, интеграция и произ-

водство. Так, известно, что взаимные пре-

тензии практиков и теоретиков (бизнеса и 

системы образования) – это вечная борьба 

двух стилей мышления, отмеченная, на-

пример, в работах Роберта Гласса, Брайа-

на Фитцпатрика и Бена Коллинз-

Сассмэна, которые на примере высокоэф-

фективной IT-сферы наблюдают разрыв 

между видением необходимых профес-

сиональных компетенций высшими учеб-

ными заведениями и работодателями, а 

также теми качествами, которые, соглас-

но самоотчету специалистов становятся 

необходимы для их успешной профессио-

нальной деятельности в данной иннова-

ционной области. К. Бланшар отмечает, 

что единственное, что, в конечном счете, 

удерживает организацию как единое це-

лое, − это общая убежденность в предна-

значении (ценностях) и методах (средст-

вах) работы.  

Уточняя известное определение 

философии организации [27], данный 

концепт можно описать как систему цен-

ностей и норм, которые определены ру-

ководством; образа мыслей и действий, 

принятых в организации и разделяемых 

сотрудниками; а также поведения всех 

субъектов организации во всех своих 

проявлениях. Для решения задачи фор-

мирования философии организации, 

следовательно, необходимо понять цен-

ности, принять их и руководствоваться 

ими в деятельности. Успех реализации 

данной задачи, таким образом, и для со-

трудников, и для руководства (транс-

формационных лидеров), зависит от реа-

лизации задачи на трех уровнях мышле-

ния: абстрактно-логическом (понять, оп-

ределить систему абстрактных ценно-

стей-смыслов), наглядно-образном (про-

работать мотивационную систему, виде-

нье миссии, «миранду» по Г. Ласуэллу 

[19], определить имиджевые, стилевые 

параметры систем-агентов влияния, об-

раз целей, соотнести образ данных целей 

с Я-концепцией субъектов системы), на-

глядно-действенном (разработать систе-

му навыков и умений, программу дейст-

вий). Так, частная задача разработки 

учебника по финансовой грамотности 

для, например, школьников средних 

классов предполагает не только подбор 

типичных абстрактных-задач, приемов, 

моделей мышления в финансовой сфере, 

но и наглядные иллюстративные приме-

ры-образы (через басни, притчи, приме-

ры из биографии предпринимателей), а 

также примеры конкретных жизненных 

финансовых ситуацией-иллюстраций, с 

которыми может столкнуться школьник 

именно данного возрастного периода, и 

которые подразумевают четкие одно-

значные правильные решения.     

Вторая группа барьеров (барьеры 

второго порядка) связана с рассогласова-

нием внутри самой подсистемы «государ-

ство-финансовый сектор (бизнеса)-система 

образования-общество» или отдельных ее 

субъектов. Следует отметить, что барьеры 

первого и второго порядков могут соче-

таться. Данный конфликт с точки зрения 

структурно-функционального системного 

подхода носит не только пространствен-

ный, но и временной характер. Культура 

– это хотя и постоянно обновляющийся 

(адаптирующийся или развивающийся), 

но исторически обусловленный и закреп-

ленный в опыте поколений комплекс 

ценностей, традиций, норм, образцов 

мышления, мироощущения, поведения, − 

т.е. создание финансовой культуры вклю-

чает в себя долгосрочное сопровождение 
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как индивидуального развития отдельно-

го экономического субъекта, так и преем-

ственность поколений. Задача формиро-

вания финансовой культуры с точки зре-

ния философии и педагогики – это задача 

просвещения и воспитания, а не просто 

обучения.  

Акцент на одну подсистему системы 

«государство-финансовый сектор (бизне-

са)-система образования-общество» пагу-

бен для всей системы. Так, при попусти-

тельстве бизнеса как лидеров мнений 

есть риск воспитания у поколения соци-

ально обусловленной «рыночной ориен-

тации» характера по Эриху Фромму [32, 

33], что является вариантом непродук-

тивного типа социального характера и не 

способствует возникновению высокоэф-

фективных организаций, основанных на 

уважении, доверии и развитии.  

Итак, общая «точка сборки» взаимо-

действия системы «государство-

финансовый сектор (бизнеса)-система об-

разования-общество» однозначно опреде-

ляется психологами как система ценно-

стей, которая характеризует высокоэф-

фективные, долгосрочно преуспевающие 

организации и которую следует отличать 

от системы более простых мотивов или 

потребностей-целей. Мотивационная 

сфера является одной из самых дискус-

сионных и ключевых в теориях личности. 

Однако именно ее активно применяют в 

практиках психологии менеджмента. 

Количество взглядов на теории мотива-

ции (содержательные и процессуальные) 

равно количеству авторов теорий моти-

вации и личности. Более того, говоря об 

экзистенциальных мотивах и мотивах-

смыслах, в отечественной психологии 

подразумевают уровень личности и даже 

индивидуальности, а не субъекта какой-

либо активности.  

Так, А. Н. Леонтьев [20] выделил 

две основные функции мотивов: побуж-

дение (мотивы-стимулы) и смыслообра-

зование (мотивы-смыслы). Однако цен-

ности являются интегралом мотиваци-

онной сферы, что определяет их как 

эмерджентную совокупность всех моти-

вационных уровней личности.  

Более того, если мы говорим о 

трансформационном лидерстве в эконо-

мической сфере и развитии инновацион-

ного предпринимательского потенциала 

общества, то обучения «от среды», т. е. от 

мотивов-стимулов недостаточно. Необхо-

димо раскрытие индивидуальности, реа-

лизованной в жизненной профессио-

нальной траектории, т. е. определение 

авторских мотивов-смыслов. С точки зре-

ния системного историко-эволюционного 

подхода А. Г. Асмолова [3], отдельный 

индивид или общество в формировании 

финансовой культуры в своем развитии 

содержат два потенциала: тенденцию к 

сохранению и тенденцию изменению 

(т. е. «поддерживающую» и «подрывную 

технологию» по терминологии К. Кри-

стенсена [8]), которые находят баланс, 

ценностно-смысловое единство, благода-

ря трансформационным лидерам и опре-

деляемым ими переменам, которые (же-

лательно эволюционно, а не революци-

онно) принимаются обществом.  

Не уточняя дискуссионные опреде-

ления терминов «ценность», «мотив» и 

«потребность», операционализируем 

данные формы проявления мотивацион-

ной сферы в соответствии с уровнями 

принятия решений, задачами «человека 

экономического» (Табл. 1). 
 

Таблица 1 

Соотношение мотивационной и когнитивной составляющей «человека экономического» 
 

Уровень мышления Структура «человека экономического» Ценностно-мотивационный ресурс 

Наглядно-действенный 

 

Проявление индивидных и  

субъектных свойств 

Конкретные потребности-цели 

Наглядно-образный Проявление субъектных свойств и 

личности  

Мотивы (не только социального, 

но и экзистенциального порядка) 

Абстрактно-логический  Проявление личности и индивиду-

альности 

Ценности общества и личностные 

мотивы-смыслы 
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Условно, для каждого уровня мыш-

ления (ориентированного на задачи раз-

ного типа) можно определить соответст-

вие мотивационной и когнитивной со-

ставляющей. Абстрактно-логическое 

мышление основано на высшем прояв-

лении индивидуальности человека − мо-

тивах-смыслах (в идеале поддерживаю-

щих и развивающих ценности общества) 

и выражается в авторской когнитивной 

картине мира. Наглядно-образное мыш-

ление основывается на мотивах (не толь-

ко социального, но и экзистенциального 

порядка), легко визуализируемых в фор-

ме примеров, образцов для подражания. 

Наглядно-действенное мышление связа-

но с реализацией конкретных потребно-

стей-целей и воплощается в решении по-

вседневных финансовых задач. Любое 

принятие решений, следовательно, явля-

ется многоуровневой системой операций, 

ошибка в которой может заключаться в 

соотнесении ответов на каждом уровне 

мышления, т. к. само принятие решений 

и реализация данного решения проходит 

с задействованием сразу всех уровней.  

Успех «когнитивного хакинга», мо-

шенничества в финансовой сфере связан 

не только с нехваткой ЗУН у адресатов 

мошенничества, но и с отсутствием со-

гласованного (осознанного) перехода с 

одного уровня анализа проблемы на дру-

гой. Установить связь между уровнями 

«ценность-мотив-потребность» − значит 

операционализировать план деятельно-

сти, переведя его в рабочую программу 

(миссия-цель-задачи) и определив внут-

реннюю мотивационную составляющую 

данной деятельности (т. е. обеспечив мо-

тивационный драйв на уровне стратеги-

ческого, тактического и оперативного 

планирования), риски и возможности, 

что соответствует правилам тайм-

менеджмента, применимого к выстраи-

ванию жизненной стратегии личности, в 

том числе, включающей экономическую 

сферу реализации. Неосознанный, не-

системный подход в развитии лишает 

возможности быть субъектом и способст-

вует реактивному реагированию на жиз-

ненные экономические события и ситуа-

ции. Следовательно, с точки зрения ор-

ганизационной психологии, построение 

концепции взаимодействия сложной сис-

темы «государство-финансовый сектор 

(бизнеса)-система образования-общество» 

основывается на понимании философии 

организации на трех концептуальных 

уровнях воплощения. 

В создании и реализации данной 

философии важны все четыре подсистемы, 

однако, как уже отмечалось, «удельный 

вес» влияния каждой из этих структур 

«калейдоскопа» в разное время и при ре-

шении разных задач формирования инди-

видуального развития отдельного субъек-

та экономической активности разный.  

Адаптируя классическую модель 

Б. Г. Ананьева [1, 2], можно условно выде-

лить следующие стадии развития «челове-

ка экономического» (homo economicus): 

«экономический индивид» (с определен-

ными оговорками) – экономический субъ-

ект – экономическая личность – «экономи-

ческая индивидуальность». Принцип сис-

темно-функционального описания требу-

ет рассматривать все системы экономиче-

ского развития в их динамике: при этом 

на разных этапах взросления и при вы-

полнении разных задач соотношение 

влияния системы государства, финансо-

вого сектора, системы образования и об-

щества будет меняться. Отсюда и риски 

чрезмерной гиперболизации или «астени-

зации» в развитии экономической лично-

сти и отдельных ее черт при доминирова-

нии одной из данных задающих систем 

развития.  

Обобщим (Табл. 2) соотношение 

«удельного веса» каждой из структур сис-

темы «государство-финансовый сектор 

(бизнеса)-система образования-общество» 

в формировании статусов изменения 

«человека экономического». 
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Таблица 2 

Соотношение форм развития «человека экономического» и ведущих организационных систем 

развития (инновационной среды) 
 

Форма развития  Ведущая система развития Цель системы 

«Экономический 

индивид» 

Государство, общество  Создание условий для возник-

новения экономического (в т.ч. 

инновационного предпринима-

тельского) субъекта. 

Экономический 

субъект 

 

Система образования, общество  Создание способности и готов-

ности к экономической актив-

ности (в т.ч. экономической дея-

тельности, инновационной 

предпринимательской активно-

сти), т.е. формирование системы 

ЗУН и первоначального (в «ла-

бораторных условиях») эконо-

мического опыта; развития фи-

нансовой грамотности.  

Финансовый сектор (бизнес), об-

щество 

Реализация готовности к эко-

номической активности форме 

экономической деятельности 

или предпринимательской ак-

тивности; развитие инноваци-

онной  экономической и пред-

принимательской среды. 

Экономическая 

личность 

Государство-финансовый сектор 

(бизнеса)-система образования-

общество» 

Создание финансовой культуры  

«Экономическая 

индивидуальность» 

Отдельный «экономический чело-

век» и его влияние на систему со-

циального окружения (общество-

финансовый сектор-

образовательные учреждения-

макросистемы государства)  

Воплощение индивидуальной 

траектории развития в эконо-

мической сфере, экономическо-

го смысла по Г. Олпорту. 

Государство, как ключевое звено 

системы, определяет возможность и необ-

ходимость, а также форму существования 

субъекта экономической активности и 

инновационной деятельности. Так, «ин-

кубаторные предприниматели» по Е. Н. 

Емельянову и С. Е. Поварицыной [14] 

создаются в специальных образователь-

ных организациях (бизнес-инкубаторах), 

само существование которых зависит от 

воли государства. Именно государство оп-

ределяет, будет ли в обществе конструк-

тивная инновационная экономическая 

среда или нет. Примером блокады данной 

среды может быть историческая ситуация 

с исчезновением «предпринимателей по 

традиции», т. е. купцов, во времена после 

Октябрьской Революции 1917-ого [6].   

Следовательно, на уровне государ-

ства решается вопрос существования той 

формы экономического человека, кото-

рую можно с оговорками назвать «эконо-

мический индивид»: первичной возмож-

ности существования «экономического 

человека» и развития его способностей. 

Главная задача государства, таким обра-

зом, связана с созданием инновационной 

экономической среды и поиском баланса 

между «подрывными» и «поддерживаю-

щими» технологиями в развитии эконо-

мической культуры. Акцент влияния 

финансового сектора на другие подсис-

темы (государства-системы образования-
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общества) ведет к формированию сбере-

гающего типа или рыночной ориентации 

характера по Э. Фромму [32, 33]. Акцент 

на влияние системы образования ведет к 

потере чувства реальности в формирова-

нии экономических компетенций и того, 

что можно назвать финансовый (эконо-

мический) интеллект. И, наконец, влия-

ние общества (семьи) на развитие эконо-

мической личности − это определение 

возможности и необходимости проявлять 

экономическую активность, развитие эко-

номической самоэффективности (в том 

числе путем наблюдения за экономиче-

ским поведением родственников), т. е. са-

мая важная «зона ближайшего развития», 

определяющая образ Я-экономического. 

Используя метафору матрешки, можно 

описать «экосистему финансовой культу-

ры» от внутренней к внешней среде как 

систему семьи−ближайшего социального 

окружение (образовательные учрежде-

ния, друзья, лидеры мнений)−государства 

и бизнеса. Каждая система проявляет се-

бя в явной и неявной формах, однако их 

влияние определяет траекторию развития 

экономической личности. 

Рассмотрим теперь концептуальные 

основы формирования финансовой куль-

туры, обозначив базовые понятия эконо-

мической и возрастной (педагогической) 

психологии, отметив ключевые задачи, 

которые берет на себя каждая структура 

«государство-финансовый сектор (бизне-

са)-система образования-общество» в 

формировании финансовой культуры. 

 С точки зрения задачи формирова-

ния субъекта инновационной экономиче-

ской деятельности необходим переход в 

этапах развития человека экономическо-

го от «экономического индивида», глав-

ная задача которого заключается в пре-

одолении экономической реактивности и 

формировании экономической субъект-

ности, через полноценно развитого эко-

номического субъекта, главная задача 

которого заключается в развитии навы-

ков экономического общения, познания и 

деятельности, и далее, к экономической 

личности, которая вступает в полноцен-

ную систему экономических отношений и 

проявляет в полной мере экономические 

компетенции. С точки зрения взаимо-

действия [8] с экономической средой, 

экономический субъект является либо 

деструктивным, либо эффективным, либо 

высокоэффективным: т.е. задача воспи-

тания в данном случае выражается в 

формировании механизмов самолидерст-

ва в экономической сфере [7], которые 

позволяют, в свою очередь, создать инно-

вационных предпринимателей. На уров-

не личности решается ключевой вопрос 

формирования системы внешних и внут-

ренних экономических отношений. Дан-

ные отношения, в первую очередь, связа-

ны с системой целей-мотивов-смыслов 

личности, отражаемых в системе ценно-

стей общества. 

Экономический интеллекта призван 

решать задачи в экономической сфере 

(т. е. его реализацию определяет контекст, 

среда). Однако мышление человека выхо-

дит за рамки инструментальной формы, 

способствующей адаптации, оно направ-

лено на творческое преобразование среды. 

Следовательно, экономическое системное 

мышление связано (как и системное 

мышление в любой другой сфере) с кри-

сталлизованной и флюидной, конвер-

гентной и дивергентной своими формами. 

Предпринимательская (и шире управ-

ленческая) активность может рассматри-

ваться как вариант социального творче-

ства и наравне с техническим, художест-

венным, научно-техническим формами 

творчества быть стратегией самореализа-

ции субъекта деятельности, которая про-

являет задатки и таланты в профессио-

нальном жизненном пути личности. Учи-

тывая, что «экономический человек» раз-

вивается во времени, меняя свои психоло-

гические статусы, можно предположить 

для каждой стадии характерны свои ат-

рибуты, которые наблюдаемы внешне в 

явной форме и формируют культуру об-

щества, и которые представляют собой 

неявную форму (преадаптивный меха-

низм, потенциал развития) и очевидны 

только для самого субъекта-носителя.  



Психология 

- 153 - 

Обобщим в Таблице 3 данное соот-

ветствие. Подчеркнем, что ценности яв-

ляются скорее атрибутом внешней среды 

(это внешняя совокупная мотивационная 

направленность общества, выражаемая в 

общем мотивационном векторе), харак-

терная для определенного развития 

культуры (т. е. зависящая от эпохи, ре-

гиона). Для существования ценности все-

гда должен быть не только ее носитель-

объект, но и среда проявления. Внутрен-

няя составляющая самого субъекта со-

держит уровни потребностей (отражаю-

щихся в задачах)−мотивах (отражаю-

щихся в целях)−смыслах (отражающихся 

в миссии). Внутренняя мотивационная 

направленность может осознаваться или 

не осознаваться человеком, носить вер-

бальный (выраженный в форме принци-

пов) или невербальный (выраженный в 

умонастроениях) характер. Задача фор-

мирования финансовой культуры – это 

задача сближения, но не совпадения ре-

альности и психики, ценностей и смы-

слов. 

Таблица 3 

Соотношение стадии развития «человека экономического», внешнего  

и внутреннего мотивационного плана 
 

Стадия развития человека 

экономического 

Внутренний план и реализа-

ция его в деятельности  

Внешний план 

«Экономический индивид» Потребности и задачи Финансовая гигиена 

(выживание системы) 

Экономический субъект 

 

Мотивы и цели Экономическая грамотность 

и финансовая безопасность 

(обучение системы) 

Экономическая личность Смыслы  Экономическая культура (со-

хранение системы общества) 

«Экономическая  

индивидуальность» 

Жизненный путь как вопло-

щение индивидуальности 

Развитие общества (развитие 

системы) 

Таким образом, развитие личности 

проходит путь от адаптации к самоде-

терминации, от самодертерминации к 

самообучению, от самообучения к само-

трансценденции [4, 5]. Эту трансформа-

цию можно наблюдать на примерах «де-

нежных отношений». Так, из данных 

экономической психологии, подробно 

изучающей проблему экономического 

сознания, мышления и поведения также 

известно, что существуют «денежные ти-

пы» личности (Н. Форман, И. Г. Андрее-

ва, О. С. Дейнека [12, 13, 18, 36]), кото-

рые определяются отношением к деньгам. 

Данное отношение характеризует роле-

вой репертуар поведения субъекта. Более 

того, накопление финансов может быть 

связано и с более сложными социально-

экзистенциальными мотивами личности: 

безопасность, власть, любовь, свобода [18]. 

Возникает важный для психологии инди-

видуальности вопрос: возможна ли эко-

номическая индивидуальность и как она 

проявляется в мотивационном аспекте? 

Принцип системно-ценностного развития 

личности подразумевает, что это и явля-

ется итоговой целью воспитания эконо-

мического человека, способствующего по-

явлению не просто эффективных, но вы-

сокоэффективных организаций. 

В классическом учебнике «Теории 

личности» Л. А. Хьелла и Д. Дж. Зиглера 

[31] рассматриваются разные подходы к 

пониманию личности как интегрального 

психического конструкта. Однако, в 

учебниках по психологии личности [31, 

34] также обсуждается и ключевой для 

построения современной теории лично-

сти вопрос: что такое хорошая теория 

личности? Авторы сходятся во мнении, 

что «хорошая теория личности» должна 

определять структуру личности, ее моти-

вацию, понятия «здоровая личность» и 

«патология личности», находить пути те-

рапии, и, что не менее важно, способы 

развития личности. Исторически, теории 
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личности в психологии представляют ряд 

авторских взглядов на сущность данной 

ключевой метакатегории психики. Более 

того, с точки зрения Л. А. Хьелла и 

Д. Дж. Зиглера, любая теория личности 

решает ряд базовых дилемм: свобода – 

детерминизм, рациональность – ирра-

циональность, холизм – элементализм, 

конституционализм – инвайронмента-

лизм, изменяемость – неизменность, 

субъективность – объективность, проак-

тивность – реактивность, гомеостаз – ге-

теростаз, познаваемость – непознавае-

мость. Данные дилеммы в своем частном 

разрешении дают конкретную авторскую 

теорию личности.   

Отметим, что в отечественной психо-

логии [22, 23] природа личности опреде-

ляется и раскрывается через систему от-

ношений и социум, представленный с 

точки зрения системного подхода в раз-

ных масштабах социальных подсистем 

(семья-школа-вуз-общество-человечество). 

Более того, с точки зрения вышеописан-

ных дилемм личность, в том числе и эко-

номическая, познаваема, проактивна, 

способна к развитию, определена не толь-

ко конституциональными, но и (в боль-

шей мере) факторами социализации.   

При этом, социализация личности в 

отечественной психологии [21] представ-

ляет собой процесс усвоения и воспроиз-

водства индивидом общественного опыта, 

в результате которого человек и стано-

вится личностью, приобретая необходи-

мые для жизни психологические качест-

ва, знания, умения и навыки, а также 

(учитывая современную педагогическую 

парадигму) компетенции. Социальное 

научение, следовательно, а также меха-

низмы идентификации становятся клю-

чевыми механизмами для преодоления 

врожденных механизмов приспособле-

ния человека к окружающей среде и 

превращения его в полноправного про-

активного субъекта (в том числе, эконо-

мической) деятельности. Более того, дан-

ный процесс способствуют формирова-

нию индивидуальности, т. е. проприума 

по Г. Олпорту и реализации конструк-

тивного экономического смысла жизни в 

противовес формированию деструктивной 

рыночной или сберегающей ориентации 

характера по Э. Фромму, ведущей к нев-

ротизации личности и общества. Эконо-

мический смысл характерен не только 

для бизнесменов, но и для инноваторов-

изобретателей (особенно в технической 

сфере) в широком смысле, что важно для 

развития инновационного экономическо-

го лидерского потенциала страны.   

Отметим, что развитие личности 

может быть описано через этапы и цели 

формирования «экономического про-

приума»: самоуважение (гордость за эко-

номические успехи), расширение границ 

себя (экономической активности), образ Я 

(Я-экономическое, экономические роли), 

рациональное управление собой (рацио-

нальное экономическое поведение в си-

туациях разной неопределенности и 

сложности), личное стремление (реали-

зация индивидуальных целей, ценно-

стей, смыслов, замыслов в экономической 

деятельности).  Отдельные аспекты фор-

мирования «экономического проприума» 

косвенно рассматриваются в поведенче-

ской экономике [8] и концепции риска 

Н. Талеба [28, 29, 30].  

В связи с усложнением экономиче-

ской среды, в которой существует чело-

век, ростом тенденций негативного воз-

действия на экономического субъекта 

(экономического хакинга), а также запро-

сом от государства на развитие экономи-

ческого поведения и сознания (например, 

в программах поддержки финансовой 

культуры и финансовой грамотности), 

необходимо определить с точки зрения 

системного субьектно-личностного подхо-

да психологические принципы формиро-

вания финансовой культуры общества, 

способствующей развитию экономиче-

ской личности.  

Таким образом, в реализации взаи-

модействия четырех систем: общества (в 

том числе, семьи), государства, финансо-

вого сектора (в том числе, бизнеса) и сис-

темы образования (школы-вуз), − можно 

предложить следующие психологические 
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принципы формирования финансовой 

культуры общества: принцип системно-

функционального описания, принцип 

формирования инновационного субъекта 

экономической активности, принцип сис-

темно-ценностного развития личности 

(индивидуальности).  

Обобщим на основе этих принципов 

особенности экономической социализа-

ции личности: связь сфер личности, 

барьеров и ресурсов развития личности, а 

также целей развития личности и ре-

зультатов данного развития с точки зре-

ния общества (Табл. 4). 
 

Таблица 4 

Психологические ресурсы личности в формировании финансовой культуры 
 

Сфера  

личности 

Барьеры развития 

личности 

Ресурсы Цель развития Результат 

Эмоционально-

волевая 

импульсивность, 

инертность, оценки 

на уровне эмоцио-

нального тона, «эко-

номический песси-

мизм», агрессивность, 

отсутствие эмпатии, 

отсутствие навыков 

тайм-менеджмента и 

др. 

Эмоциональный 

интеллект, субъ-

ективный локус, 

баланс волевых 

процессов тормо-

жения и побуж-

дения, волевые 

качества 

Финансовая само-

эффективность и 

ассертивность, 

экономическая 

стрессоустойчи-

вость (копинг-

стратегии) 

Субъект  

экономиче-

ских отно-

шений 

(финансовая 

гигиена) 

Когнитивная Эгоцентризм мышле-

ния, «ловушки мыш-

ления», «вертикальное 

мышление», «когни-

тивная легкость»,  

отсутствие сформиро-

ванных мыслитель-

ных операций, крити-

ческого мышления и 

др. 

Наблюдатель-

ность (сензитив-

ность), системное 

экономическое 

мышление 

Экономический 

интеллект 

Субъект  

инноваци-

онной эко-

номической 

активности 

(финансовая 

грамотность) 

Ценностно-

мотивационная 

Макиавеллизм,  

нарциссизм, «рыноч-

ная ориентация»  

личности, метапатоло-

гии: экономическая 

апатия, смыслоутрата 

(бесцельность), «эко-

номический невроз» 

(«экономический эска-

пизм, цинизм, кон-

формность») и др. 

Эстетический, 

духовный, соци-

альный, культур-

ный интеллекты; 

моральный  

уровень развития; 

система потребно-

стей, мотивов, 

ценностей,  

смыслов  

Экономическая 

личность (образ «Я-

экономическое», 

ролевой репертуар, 

система ценностей 

и денежных ориен-

таций личности, 

авторский эконо-

мический стиль 

поведения) 

Экономиче-

ская личность  

(финансовая 

культура) 

Поведенческая 

(ролевая) 

Отсутствие навыков 

конструктивного  

экономического  

поведения и комму-

никаций в экономи-

ческих интеракциях, 

«варварское» или  

манипулятивное 

влияние и др. 

Коммуникатив-

ные компетен-

ции, социальный, 

практический, 

культурный  

интеллекты 

Личностно-

ориентированная, 

ценностно-

рациональная  

система экономи-

ческих отношений  

Инноваци-

онная пред-

принима-

тельская  

активность, 

трансформа-

ционное эко-

номическое 

лидерство 

Заключение 

Таким образом, векторами бли-

жайшего развития системы формирова-

ния финансовой культуры общества на 

основе трех принципов (системно-

функционального описания, формирова-
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ния инновационного субъекта экономиче-

ской активности и системно-ценностного 

развития индивидуальности) могут быть 

следующие психолого-организационные 

цели, которые могут быть решены только 

при взаимодействии и взаимном учете 

интересов всех структур системы «госу-

дарство-финансовый сектор (бизнеса)-

система образования-общество»:  

1) создание пошагового экономико-

психологического «гайда» (путеводителя, 

руководства), который бы отражал со-

гласно задачам, поставленным государст-

вом и в интересах бизнеса, основные воз-

растные вехи формирования экономиче-

ского интеллекта. Данные вехи должны 

быть обозначены не только в соответствии 

с принятыми в возрастной психологии 

общими этапами развития личности, но и 

быть ориентированы на психологические 

ресурсы и барьеры личности обучаемых, 

учитывая сензитивные периоды форми-

рования именно экономического интел-

лекта, а также основываться на возмож-

ностях и факторах влияния (семья, 

школьные группы, социальные сети) той 

обучающей среды, в которую включены 

субъекты экономической активности.   

2) разработка методологии обучения 

субъектов экономической активности с 

учетом возрастных особенностей и нали-

чия ЗУН. Для этого необходимо подгото-

вить методики диагностики и развития 

экономического интеллекта (до и после 

обучения), разработать методы математи-

ческого моделирования оценки и прогно-

за развития экономического интеллекта, 

а также предложить новые методы ак-

тивного обучения на основе синтеза пара-

дигм педагогики поддержки, личностной 

парадигмы, когнитивной и др. парадигм, 

каждая из которых отражает часть спе-

цифики реальных экономических задач. 

Данные задачи решаются опять-таки в 

совместной координации действий всех 

агентов влияния: государства, финансо-

вый сектор (бизнеса), система образова-

ния и общества. Итогом является созда-

ние инновационной развивающей среды, 

направленной на поддержку и развитие 

инновационного предпринимательского и 

финансового потенциала общества.  

3) создание комплексных мер по 

поддержки инновационного экономиче-

ского потенциала подразумевает прора-

ботку концепции экономического субъек-

та: поддержку и развития имиджа пред-

принимателя, позитивного образа эконо-

мического субъекта. Для решения этой 

задачи применим весь арсенал приемов 

управления общественным мнением, на-

чиная от простого информирования на-

селения и заканчивая более кропотливой 

работой по смене убеждений (изменению 

стереотипов). Многочисленные техники и 

приемы рефрейминга, работа с лидерами 

мнений как образцами для подражания 

(предприниматели-наставники) и при-

менение специальных мероприятий, − 

лишь малая часть известных связям с 

общественностью инструментов влияния 

на общественное мнение. Данные техно-

логии хорошо известны в зарубежной 

школе PR еще со времени Эдварда Бер-

нейса [9, 10, 26]. Согласно «отцу пропа-

ганды и связей с общественностью» зада-

ча просвещения населения благородная, 

основывается на этике и ценностях ком-

муникаций и, в случае если действи-

тельно преследует цель распространение 

правды, может гордо именоваться пропа-

гандой знаний без всякого негативного 

подтекста данного нейтрального по Бер-

нейсу термина. Подобная пропаганда 

применима как в сфере бизнеса и поли-

тики, так и в сфере образования и обще-

ственных движений. Учитывая воззре-

ния отечественной школы управления 

массами (заложенные еще В. М. Бехте-

ревым), данные идеи применимы для 

разнообразных классов субъектов обще-

ственного мнения. 

4) учет уровней проработки филосо-

фии организации: все данные задачи не-

обходимо решать на трех уровнях мыш-

ления (наглядно-действенном, наглядно-

образном, абстрактно-логическом) с уче-

том возрастной (и другой социально-

психологической) специфики адресатов 

обучения. 
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PSYCHOLOGICAL BARRIERS AND RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT 

OF AN «ECONOMIC PERSONALITY» AS A FACTOR IN THE FORMATION OF 

A SOCIETY'S FINANCIAL CULTURE 

E. V. Belova 

The article is devoted to the main problem of the development of economic personality, eco-

nomic consciousness and behavior as formation factors of financial culture in Russia. On the basis 

of a systematic subjective-personal approach, the principles of the formation of financial culture in 

social groups of different levels are defined: personality – family – society. The constructs "economic 

intelligence" and "economic system thinking" are proposed as the main resources for the develop-

ment of an economic personality. From the point of view of the concept of synthetic human 

knowledge by B.G. Ananyev, the stages of the formation of an "economic person" are proposed: an 

economic individual – an economic subject – an economic personality – an "economic individuali-

ty". The barriers and resources of economic human development at each stage are described. 

Keywords: «economic intelligence», «economic personality», «economic individuality», eco-

nomic system thinking, financial culture, financial literacy. 
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