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АННОТАЦИя
В статье даются определения экономической и финансовой культуры . На основе сравнительного анализа теорий 
зарубежных и российских ученых выделено три основных подхода к определению понятия «финансовая культура»: 
культурологический, поведенческий, футурологический . Авторы рассматривают финансовую культуру современной 
России как сложный и внутренне противоречивый комплекс традиций, морально-нравственных норм и правил хо-
зяйственно-экономической деятельности в условиях почти не прекращающейся в течение последних двадцати лет 
социетальной трансформации . В определениях экономической и финансовой культуры авторами отмечены дискур-
сивные и практические элементы . Также выделены два основных компонента на основании определения изучае-
мых видов культур: разделяемые деятельности (shared cultural practices) и разделяемые значения (shared cultural 
interpretation) . Обозначена задача исследований в области финансово-экономической культуры, которая состоит 
в анализе воздействия культурных практик и культурных феноменов на экономические процессы . В статье приве-
ден пример исследования социальных практик, описаны качественные методы изучения финансово-экономической 
культуры, в том числе сценарный подход, обозначено место дискурс-анализа в исследовании финансово-экономи-
ческой культуры .
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ABsTRACT
The  article  provides  definitions  of  economic  and  financial  culture .  Based  on  a  comparative  analysis  of  the  theories 
of  foreign and Russian  scientists, we  identified  three main approaches  to  the definition of  the concept of “financial 
culture” culturological, behavioural, and futurological . The authors consider the financial culture of modern Russia as a 
complex and internally contradictory complex of traditions, moral and ethical norms and rules of economic and economic 
activity in conditions of societal transformation that has seldom stopped over the past twenty years . In the definitions 
of  economic and financial  culture,  the authors noted discursive and practical  elements . Also,  two main  components 
are  identified based on  the definition of  the studied  types of cultures:  shared cultural practices and shared cultural 
interpretation . Further, we outlined the task of research in financial and economic culture, which consists of analysing 
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Существуют две полярные точки зрения 
на связь между экономикой и культурой: 
«экономика-как-природа» и «экономика-

как-культура» [1]. «Экономика-как-природа», по 
сути, отрицает взаимосвязь между двумя систе-
мами и берет за основу допущение об универ-
сальности ценностей и поведенческих моделей 
в экономике. В этом случае концепты экономи-
ческой и финансовой культуры становятся избы-
точными, а основной стратегией познания счи-
тается естественнонаучная парадигма, нацелен-
ная на объяснение экономических процессов как 
результат исследований. Согласиться с подобным 
допущением означает признать экономику апо-
литичной, аисторичной и аморальной.

В парадигме «экономика-как-культура» эко-
номика включена в культуру, является ее частью: 
«Экономика в том виде, в котором мы восприни-
маем ее сегодня, является культурным феноменом, 
порождением нашей цивилизации» [2]. Именно 
культурный контекст задает цели и средства эко-
номических решений и открывает пути для по-
нимания разницы в траекториях экономического 
развития стран и сообществ. В этой парадигме 
экономика рассматривается как нормативная, 
а не объяснительная наука: она не только описы-
вает мир, но и показывает, каким он должен быть. 
Вопрос нормы и оценки вводит в поле рассмотре-
ния субъектность, субъективность, смыслы, идеи 
и ценности.

Противостояние двух описанных подходов вы-
ражается в войне homo oeconomicus (рациональ-
ного субъекта) и экономики ценностей, где субъект 
наделен особыми ментальными содержаниями, 
сформированными культурой. Именно эти мен-
тальные содержания определяют его поведение 
и экономические решения. Чешский экономист 
Т. Седлачек утверждает, что все концепции, кото-
рыми оперирует современная экономика, находят 
свои истоки в истории, философии, мифологии, 
этических и религиозных нормах, т. е. экономика 
глубоко исторична. В таком ракурсе выделяется 
особая область протоэкономики, или метаэконо-

мики, в которой анализу подвергаются важные 
элементы культуры, ценности, идеи, фундамен-
тальные предположения. От них отталкиваются 
экономические акторы, часто не осознавая этого. 
Метаэкономика включает представления, которые 
воспринимаются ими как само собой разумеющи-
еся. По своему содержанию метаэкономика может 
быть понята как экономическая культура.

Авторы —  адепты второй парадигмы —  дают 
множество определений экономической и фи-
нансовой культуры. Под экономической культу-
рой подразумевается совокупность элементов 
и феноменов культуры, экономического сознания 
(норм, ценностей, стереотипов), поведения, эко-
номических институтов, обеспечивающих вос-
производство экономической жизни общества 
и влияющих на неформальные правила игры [3, 
4]. Также экономическую культуру определяют 
как хозяйственный стиль общества, т. е. образцы 
экономического мышления, поведения и общения, 
укоренившиеся в определенной социальной группе. 
Последователи Ю. Хабермаса говорят об экономи-
ческой культуре как дискурсивном и практическом 
понимании экономических процессов (как когни-
тивных, так и оценочных), которые предполага-
ются или обсуждаются в публичной сфере [5]. Эко-
номическая культура участвует в формировании 
неформальных институтов —  базовых элементов 
экономической системы. Таким образом, именно 
благодаря экономической культуре формируется 
предрасположенность общества к различными 
экономическим системам.

Теоретико-методологическую основу исследова-
ния финансовой культуры составляют социокуль-
турный и структурно-функциональный подходы.

Применение социокультурного подхода к на-
учному осмыслению предмета исследования по-
зволяет подчеркнуть особенность финансовой 
культуры, определяющей взаимодействие инди-
вида с социокультурным пространством.

Структурно-функциональный подход способ-
ствует представлению финансовой культуры на-
селения как совокупности элементов, сочетание 
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которых предполагает наличие у субъекта особого 
качества, определяющего его образ жизни. С по-
мощью структурно-функционального подхода 
возможно построение структуры связей между 
элементами финансовой культуры, а также рас-
смотрение строения и функционирования ком-
понентов данного вида культуры с последующим 
построением ее модели.

Понятие «финансовая культура» также рас-
сматривается авторами по-разному. На основе 
проведенного сравнительного анализа теорий 
зарубежных и российских ученых выделено три 
основных подхода к его определению [11]. Во-
первых, культурологический. Финансовая культура 
понимается как совокупность культурных элемен-
тов на широком социокультурном фоне и с уче-
том локальной культурной ситуации. Во-вторых, 
поведенческий. Здесь финансовая культура опре-
деляется как система, моделирующая поведение 
индивида в финансовой среде в условиях социаль-
но-экономического развития отдельного общества. 
В-третьих, футурологический, когда финансовая 
культура —  это среда, предопределяющая развитие 
частного социума и взаимодействие отдельных ее 
элементов. Финансовая культура также может быть 
рассмотрена как система, элементами которой 
являются финансовая грамотность (финансовые 
знания), опыт, финансовые навыки и финансовое 
сознание [7].

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что 
в основе финансовой культуры лежат финансо-
вые знания. Более того, сознательное поведение 
индивида порождается не только их наличием, но 
и использованием, что позволит принять осознан-
ные и ответственные решения, снизить уровень 
будущих рисков и т. д. Таким образом, финансовая 
культура в основном влияет на финансовое пове-
дение и практику.

По мнению Sh. Süge, финансовая культура вклю-
чает в себя все, что помогает людям разобраться 
в финансовых вопросах и может создать комфорт 
[8]. Термин «финансовая культура» реже встречает-
ся в английских источниках, этот факт объясняется 
тем, что внимание в основном сфокусировано на 
«финансовой грамотности» [9].

Не менее содержательным определением яв-
ляется следующее: «финансовая культура —  сово-
купность ценностей, верований, стандартов, разде-
ляемых обществом, в осуществлении финансовых 
отношений и реализации финансового поведения. 
Одна из определяющих ролей отводится убежде-
ниям и стереотипам» [10].

S. Tadesse и C. Kwok отмечают: несмотря на 
предположения, что глобализация унифицирует 
финансовые системы отдельных стран, на самом 
деле, только разные культуры приведут к много-
образию финансовых систем. Согласно подходу 
исследователей каждая культура принимает на себя 
неопределенность будущего. Они полагают, что 
некоторые страны намерены «угнетать» будущее 
для того, чтобы свести к минимуму неопределен-
ность. Для этого вводятся строгие правила и огра-
ничения конкуренции. В таких странах страховки, 
включая страхование сбережений, имеют большой 
спрос, а в системе финансовых взаимоотношений 
предпочтение отдается коммерческим банкам [11].

N. Herger, R. Hodler и M. Lobsiger утверждают, что 
помимо издержек, развитие финансовой системы 
в первую очередь зависит от культуры. Что каса-
ется почти всех отдельных финансовых рынков, 
было доказано: их структура и работа во многом 
определяется культурой, влияющей на склонность 
банков к риску [12], внешнее финансирование 
корпоративного роста [13], спрос на страхование 
жизни [14], а также склонность к сбережению [15].

По мнению Т. А. Аймалетдинова, финансовая 
культура населения —  это система ценностей и сти-
мулов, устанавливающих сознание и поведение 
человека в финансовой среде [16].

Схожее определение дает А. Малолетнев: 
финансовая культура —  не просто пользование, 
а умение пользоваться финансовыми услугами, 
предполагающее наличие вполне определенной 
цели приобретения и необходимых знаний о при-
обретаемой услуге [17].

По мнению А. И. Фатихова и Р. Т. Асибуллиной, 
понятие «финансовая культура» имеет более ши-
рокое содержание и представляет собой единство 
материального и духовного в обществе, находя-
щемся на конкретном историческом этапе свое-
го развития. Авторами разработано собственное 
определение финансовой культуры населения, 
которое включает совокупность традиций, норм 
и идей, выражающих уровень финансовой гра-
мотности, навыки и поведение людей в области 
финансовых отношений, финансового планиро-
вания и распределения денежных средств при 
существующем уровне развития в обществе ин-
фраструктуры рынка, финансовых институтов 
и различных ценностей финансовой сферы, име-
ющих материальное воплощение и созданных 
целенаправленным воздействием людей [18].

Частью финансовой культуры является финан-
совая наука, представляющая собой принципы, по 
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которым ведется финансовое хозяйство, добыча 
и расходование материальных средств государством. 
Совместно финансовая культура и финансовая наука 
выполняют следующие функции: аксиологическую 
(ценностную), эвристическую, воспитательную, 
гносеологическую. Область применения резуль-
татов —  финансовая наука в целом и ее отдельные 
разделы. Направлениями, в которых проявляется 
взаимосвязь финансовой науки и финансовой куль-
туры, являются: образование, информирование 
населения о защите прав потребителей финансовых 
услуг, подготовка граждан к жизни в старости [19].

Наряду с выделенными определениями необхо-
димо рассмотреть феномен финансовой культуры 
в современной России —  сложный и внутренне 
противоречивый комплекс традиций, морально-
нравственных норм и правил хозяйственно-эко-
номической деятельности в условиях почти не 
прекращающейся в течение последних двадцати 
лет социетальной трансформации. В историческом 
ракурсе Россия —  это традиционная аграрная стра-
на, с элементами индустриальной модернизации, 
современное состояние которой характеризуется 
интенсивным стремлением к научно-техниче-
ской, социально-экономической и политической 
модернизации, развитию рыночных отношений 
и экономическому росту, т. е. проблема финансо-
вой культуры как части хозяйственной культуры 
в России тесно связана с проблемой модернизации 
российского социума, а стало быть, преодоления 
многих традиционных элементов [20].

Итак, в обоих определениях можно заметить 
дискурсивные и практические элементы. К ди-
скурсивным относятся феномены культуры, вы-
кристаллизовавшиеся в индивидуальном или об-
щественном сознании: знания и стиль мышления, 
нормы, ценности, стереотипы. К практическим 
элементам относятся те, которые реализуются 
в рамках финансово-экономической деятельности, 
т. е. финансово-экономические практики разных 
социальных групп [5]. В частности, это решения 
агентов в области аллокации ресурсов и активов 
(времени, дохода, богатства); решения, которые 
охватывают степень честности, предпочитаемую 
агентами в отношениях с контрагентами (степень 
оппортунизма); решения, связанные со степенью 
расчетливости реализуемых вариантов выбора 
(степень рациональности решений): подсчет из-
держек и выгод, полагание на привычки, эмоции. 
Выделенные элементы могут быть использованы 
как параметры изучения финансово-экономиче-
ской культуры.

Итак, различные определения экономической 
и финансовой культуры содержат в себе два ос-
новных компонента: разделяемые деятельности 
(shared cultural practices) и разделяемые значения 
(shared cultural interpretation) [21]. В результате 
анализа тематической литературы были выделены 
параметры каждого из компонентов (см. рисунок).

Таким образом, финансово-экономическая 
культура —  это совокупность разделяемых дея-
тельностей и разделяемых значений в области эко-

 
Рис. / Fig. параметры финансово-экономической культуры / Financial and economic culture parameters

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors .
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номики и финансов, свойственная определенной 
социальной группе. Финансово-экономическая 
культура формирует предрасположенность к раз-
личным экономическим системам и отражается 
в устройстве социальных институтов.

Из рисунка видно, что разделяемые культур-
ные значения не ограничиваются ценностями, 
поэтому сведение культурных различий к цен-
ностным является редуцированием феномена 
культуры. Подобное мы видим во «Всемирном 
обзоре ценностей» Р. Инглхарта, оценке положе-
ния общества по пяти шкалам Г. Хофстеде, в ис-
следовании «Культура имеет значение» Института 
им. Флетчера Университета Тафтс и др. [22–24]. 
Данные работы представляют собой подход цен-
ностной операционализации культуры, однако 
подобная редукция едва ли может быть признана 
обоснованной [25].

Во избежание культурного детерминизма и ре-
дукции культуры к ее ценностному измерению 
предлагается понимать культуру как массовую 
деятельность или поток практик. Это, однако, не 
подразумевает сведения культуры к практикам, 
поскольку деятельность невозможна без субъ-
екта, а субъект постоянно строит модели мира, 
анализируя внешнюю и внутреннюю информа-
цию и принимая решения. Задача исследований 
в области финансово-экономической культуры 
состоит в анализе воздействия культурных пра-
ктик и культурных феноменов на экономические 
процессы.

Чтобы отделить культурные практики от других 
видов практик, вводится понятие «культурные 
универсалии». Это различные типы действий, так 
или иначе присутствующие во всех сообществах 
и обеспечивающие адаптацию к меняющейся сре-
де. Иными словами, это негенетически предопре-
деленные типы поведения, практики, бытующие 
в сообществе. К культурным практикам относят-
ся массовые практики какого-либо сообщества, 
например наемных работников, госслужащих, 
предпринимателей, региональных и федераль-
ных политиков и т. д. Нетрудно заметить, что по-
добный подход дает возможность исследовать не 
только национальные культуры, но и культуры 
сообществ, в частности профессиональных, по-
скольку очевидно, что экономические практики 
российских предпринимателей и госслужащих 
будут отличаться.

Наиболее масштабным примером исследования 
социальных практик служит проект GLOBE (Global 
Leadership and Organizational Behavior Effectiveness), 

проводимый в 160 странах 1. В данном проекте 
измерения проводятся по 8 параметрам: 1) UNC —  
избегание неопределенности; 2) POW —  дистан-
ция власти; 3) COLL I и COLL II —  коллективизм; 
4) GEN —  гендерный эгалитаризм; 5) ASS —  на-
пористость; 6) FUT —  ориентация на будущее; 7) 
ACH —  «достижительность», ориентация на работу; 
8) HUM —  гуманистическая ориентация. Однако 
данный проект вновь фиксируется на количест-
венном измерении культуры.

Поскольку количественный анализ в данный 
момент пользуется большей популярностью у ис-
следователей, но зачастую приводит их к пони-
манию экономики в естественно-научном клю-
че («экономика-как-природа») или культурному 
детерминизму и ценностному редукционизму, 
представляется важным подробнее остановиться 
на качественных методах анализа, более соот-
ветствующих представлениям об экономике как 
нормативной науке.

К качественным методам изучения финан-
сово-экономической культуры можно отнести 
сценарный подход. В его рамках предлагается рас-
сматривать различные экономические культуры, 
свойственные современному миру, как множество 
экономических нарраций [26]. Признавая вслед за 
Ф. Лиотаром смерть метанарративов, в частнос-
ти метанарратива капитализма, можно говорить 
о множественности нарративов, из которых субъ-
екты выбирают, к чему приобщиться. Для изучения 
экономических нарраций применяется актантно-
нарратологический анализ по А. Греймасу. Он 
применял актантный анализ для формализации 
финансовой идеологии и выделения мифологи-
ческих моделей предпринимателей, т. е., по сути, 
для выделения разделяемых значений, которые 
организуют деятельность индивида. Интервью или 
самоотчеты экономических акторов позволяют 
исследователю выделить мифологизированные 
и идеологически обоснованные поступки и на их 
основании построить финансовые мифологизиро-
ванные модели, которые открывают доступ к тому, 
как человек интерпретирует собственное «раци-
ональное» поведение. На этой основе могут быть 
построены модели экономического поведения 
и локальных мифологических идеологий, заданных 
локальными культурами. Актантно-нарративный 
анализ позволяет выделить наррации, лежащие 
в основе как глобальных, так и локальных трендов. 
Более того, появляется возможность для структу-

 1 URL: https://globeproject.com/.
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рирования неявной, темпоральной реальности: 
системы ожиданий, рефлексий и саморефлексий 
участников рынка. Нестабильность, волатильность 
представляются как идеологемы и принимаются 
за рынкообразующие факторы. Математические 
модели, созданные в рамках научного дискурса, 
и графики изменения доходностей могут быть 
переинтерпретированы как предпочтения, мысли-
мые в нарративной, сценарной форме. Экономи-
ческие нарративы включают специфические пер-
сонажи (финансовые институты, экономические 
и политические фигуры) и специфические события 
(факторы ценообразования, риски, природные 
катаклизмы и др.).

Еще один способ исследования разделенных 
значений и разделенных практик —  дискурс-ана-
лиз, который позволяет, изучая академические 
и публицистические тексты, выявлять само собой 
разумеющиеся представления субъектов экономи-
ческой деятельности и экономические практики, 
составляющие дискурсы.

Третий перспективный подход изучения финан-
сово-экономической культуры —  неоинституцио-
нальный [27]. Институты понимаются как реально 
действующие в обществе правила, определяющие 
характер социальных взаимодействий. Благодаря 
данному подходу можно исследовать их не толь-
ко как сугубо рациональные, но и ценностные 
структуры, которые включают нормы, традиции, 
стереотипы мышления. Для этого вводится поня-
тие институциональной матрицы —  устойчивой, 
исторически сложившейся системы базовых инсти-
тутов, регулирующих взаимосвязанное функцио-
нирование общественных сфер: экономической, 
политической, идеологической. В формальных 
институтах в значительной мере отражено содер-
жание субъективных норм, поэтому их изучение 

открывает доступ к экономической культуре. Ин-
новационная активность и предпринимательство 
связаны с политическими институтами, уровнем 
экономической свободы, коррупцией, качеством 
формальных и неформальных институтов и со-
циальным капиталом [25].

В общем виде программа исследований в об-
ласти экономической культуры должна включать 
несколько измерений процесса смыслообразова-
ния: экономические практики, знания и дискурс, 
а также рассматривать эмпирические области, 
в которых происходит осмысление экономиче-
ских проблем [5]. Исследование в данной области 
подразумевает поиск ответов на ряд вопросов: как 
экономические знания создаются и распространя-
ются? какие профессиональные и политические 
процессы и практики составляют доминирующие 
представления об экономической деятельности 
в публичном дискурсе? как эти доминирующие 
представления влияют на моральные требования, 
предъявляемые в публичных дебатах? как пово-
ротные моменты в истории, ключевые события 
и новые голоса, звучащие в публичных дискуссиях, 
изменяют экономическую культуру?

Экономическая культура претендует на место 
центрального феномена в экономической социо-
логии. Исследование роли смыслов, идей и норм, 
а также концептуализация экономической куль-
туры как деятельности (совокупности культур-
ных экономических практик) являются перспек-
тивными направлениями ее изучения. Помимо 
тщательного анализа символов, дискурсивных 
категорий и нормативных практик, очевидных 
в публичных дискуссиях и дебатах, интерес для 
ученых представляют также сетевые отношения, 
институциональные истории и перформативные 
процессы.
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