
Тенденции развития экономической пси>
хологии как междисциплинарной и при>

кладной научной отрасли неотделимы от
тенденций, имеющих место в общественной,

главным образом социально>экономической,
жизни России. К важнейшим ее изменениям
за последние два десятилетия следует отнес>
ти смену общественной формации, состояв>
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шуюся за сравнительно небольшой истори>
ческий промежуток времени и включающую,
естественно, радикальное изменение систе>
мы социальных и экономических отношений.
Этот период ознаменовался появлением раз>
личных форм собственности, снижением ро>
ли государственного регулирования эконо>
мики, резким изменением ее структуры,
формированием новых социально>экономи>
ческих групп, отменой обязательной занято>
сти, снижением социальных гарантий для
многих категорий работников, появлением
безработицы, недоиспользованием трудово>
го потенциала и др. 

Кроме того, в мире происходит изменение
экономики в целом как сферы человеческой
деятельности, прежде всего изменяется ее
отраслевая структура, в частности увеличи>
вается доля отраслей, относящихся к катего>
риям «экономика сервиса», «экономика ин>
новационного развития», «экономика зна>
ний» и т. д.

Все отмеченное выше закономерно вызы>
вает изменения в экономической психоло>
гии, которые необходимо выделять, анали>
зировать и оценивать перспективы иссле>
дований и т. п. В данном контексте под эко6
номической психологией понимаются два
принципиально разных смысла: как одна из
форм индивидуальной, групповой и общест>
венной психологии, включающей экономи>
ческое содержание, и как развивающаяся
отрасль психологической науки. Конечно,
оба смысла тесно связаны между собой. Из>
менения в экономической психологии перво>
го смысла вызывают интерес специалистов,
который реализуется в конкретных иссле>
дованиях, и тем самым развивается эконо>
мическая психология второго смысла. Об>
щая научная цель состоит в том, чтобы вы>
делить основные тенденции этого развития
в настоящее время.

Некоторые тенденции социально�эконо�
мической жизни общества и их влияние на
экономическую психологию занятости. Ис>
следователи отмечают, что в развитых стра>
нах происходят изменения в распределении
«ролей» между традиционным производст>

вом и новыми формами трудовых отноше>
ний, которые приводят к повышению роли
творческого труда; большей гибкости тру>
довых отношений; снижению стабильности
занятости; формированию соответствую>
щих компенсаторных механизмов, встроен>
ных в рынок; росту доли занятых в отрас>
лях нематериального производства и сфере
услуг (Соболева, 2003). Эти изменения ха>
рактерны и для России (Заславская, 2002),
кроме того, в нашей стране они затронули 
и демографическую структуру занятости —
гендерную, возрастную, этническую и т. д.
(Мальцева, Рощин, 2006). На рынке труда
возросло число мигрантов, в том числе ино>
странных граждан. Важной и сложной про>
блемой являются взаимоотношения, вклю>
чая психологические, местного населения 
и властей с различными категориями миг>
рантов. 

Гибкость трудовых отношений и в целом
рынка труда в современном обществе во
многом определяется развитием различных
форм занятости. Наряду с наиболее распро>
страненной в советский период работой по
найму на основе бессрочного договора все
большее распространение получают разные
формы нестандартной занятости. К ним
относят неполную, сверхурочную и времен>
ную занятость на основе трудовых догово>
ров, рассчитанных на определенный срок;
случайную занятость; занятость в соответ>
ствии с договорами гражданско>правово>
го характера; занятость в компаниях, осу>
ществляющих лизинг персонала; вторичную
и неформальную занятость. К неформаль6
ным видам занятости (без контракта) отно>
сятся индивидуальное предпринимательст>
во; наем на работу у физических лиц; произ>
водство товаров для продажи в домашнем
хозяйстве, а также нерегистрируемая заня>
тость в формальном секторе. По оценкам
специалистов, в последние годы нестандарт>
но занятыми являются 20–25% от общей
численности занятых (без учета занятых
производством продуктов только для соб>
ственного потребления в личном подсоб>
ном хозяйстве, численность которых колеб>
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лется в разные годы в пределах 14–17 %).
При этом неформальная занятость состав>
ляет 11–15 % от общего числа занятых (Гим>
пельсон и Капелюшников, 2006; Синявская,
2005; Царева, 2003). 

Серьезную проблему на сегодняшний
день составляет практически полное отсут>
ствие крупных исследований по психологии
занятости как в отечественной экономиче>
ской психологии, так и в социальной психо>
логии труда. Интересно, что это происходит
на фоне интенсивного и продуктивного раз>
вития исследований в области психологии
безработицы (Демин, Попова, 2000; Ростов>
ский, 1999). Предметом исследований мо>
жет выступать отношение различных субъ>
ектов труда к разным видам занятости, в том
числе нестандартной и неформальной, в ча>
стности склонность и готовность к ним. 
Важен анализ динамики этого отношения.
Так, психоаналитическая готовность к тому
или иному виду занятости (к предпринима>
тельству, самозанятости, фрилансу и т. д.)
может выступать устойчивой характеристи>
кой личности, необходимым элементом тру>
довой стратегии на данном этапе жизнен>
ного пути или же кратковременной и вы>
нужденной попыткой получения денежных
доходов. 

Совершенно очевидно, что психология ра6
ботников разных форм занятости даже 
в рамках одной профессии и на одном пред>
приятии будет различной. Потребности 
и склонности, отношение к труду, профес>
сии и организации (в частности, лояльность),
взаимоотношения с коллегами и партнерами
будут значительно различаться у работаю>
щих по бессрочному, срочному, разовому
контракту или вообще без него. Весьма раз>
нообразными в этой связи становятся и со>
циально>психологические типы карьеры:
наряду с «вертикальным» распространен>
ным и желанным становится «горизонталь>
ный» тип карьеры, заключающийся в росте
известности, авторитетности и востребован>
ности работника в профессиональной среде.
Этот тип карьеры характерен, в частности,
для получающей все большее распростране>

ние формы занятости — т. н. фриланса (уда>
ленной работы, при которой взаимодействие
с работником осуществляется с помощью
технических средств связи). Список услуг,
предлагаемых на российском рынке фрилан>
са, постоянно расширяется — сфера IT, рек>
лама, менеджмент, консалтинг и т. д. Фено>
мен «фриланс>сообщества» состоит в том,
что, являясь, по сути, конку>рентами, фри>
лансеры дружелюбны и отзывчивы по отно>
шению друг к другу. Регулярно проходящие
конференции и товарищеские встречи фри>
лансеров, акции в поддержку коллег и т. п.
позволяют говорить о существовании «фри>
ланс>культуры», имеющей свои специфиче>
ские черты (Википедия). 

Разнообразие форм занятости сопровож>
дается вариативностью организационно>
экономических условий: структуры заня>
тости, ее стабильности/нестабильности, воз>
можности кадрового роста или их отсутст>
вия, специфики межгрупповых отношений 
и корпоративной культуры. Все это обуслов>
ливает необходимость формирования но>
вого взгляда на детерминацию и динамику
организационно�психологических и других
групповых феноменов в трудовых сообще>
ствах.

Особую актуальность в этой связи приоб>
ретают исследования социальных сетей, спе>
цифика которых в российских условиях ос>
тается на сегодняшний день не раскрытой
(Штейнберг, 1999). Локальные и семейные
сети являются важным ресурсом преодоле>
ния россиянами трудных жизненных ситуа>
ций, особенно безработицы (Демин, 2004).
Они же во многом являются основой выжи>
вания и развития малого бизнеса. Важно,
что неформальные отношения в таких сооб>
ществах могут быть индикаторами новых
тенденций делового взаимодействия и, воз>
можно, будущей российской деловой куль>
туры, скорее всего, одного из ее видов. 
Интегральными показателями взаимоотно>
шений в социальной сети являются такие 
феномены, как социально6психологическое
пространство, психологическая дистан6
ция, доверие и недоверие, социальный капи6
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тал и т. д. Эти качественные и количест>
венные показатели взаимоотношений в де>
ловой среде требуют более пристального
внимания психологов, в том числе разработ>
ки математических моделей для их описания
и расчета.

Изменения характера и места потребле�
ния в экономической активности населения.
Изменение форм собственности и в целом
структуры экономики неизбежно наклады>
вает отпечаток на различные виды экономи>
ческой активности россиян. Потребление
все больше становится критерием социаль>
ной дифференциации, экономического не>
равенства, признаком бедности или демон>
страцией богатства (Шмигин, 2009). Россий>
ское общество постепенно утрачивает свою
яркую специфику и обретает черты, описан>
ные в свое время Э. Фроммом. Отправной
точкой его рассуждений служит утвержде>
ние о взаимозависимости между структурой
социального характера «среднего индиви>
да» и социоэкономической структурой об>
щества. Общество, принципами которого яв>
ляются нажива, прибыль и собственность,
порождает социальный характер, ориенти>
рованный на обладание (Фромм, 2008: 168).
Потребление — это одна из форм облада>
ния, и, возможно, в современных развитых
индустриальных обществах наиболее важ>
ная. Современные потребители могут само>
определяться с помощью следующей форму>
лы: я есть то, чем я обладаю и что я потреб6
ляю (Фромм, 2008: 49). Описанные факторы
стимулируют массовое развитие у больших
социальных групп наших сограждан таких
специфических видов потребления, как 
демонстративное, навязчивое, престижное 
и т. д. С каждым годом возрастает внимание
к этим проблемам отечественных специали>
стов, изучающих в целом экономическое са>
моопределение (Журавлев, Купрейченко,
2007), и в частности самоопределение потре>
бителей.

Для западной экономики характерной
становится также позитивная тенденция,
которая пока еще слабо проявляется в нашей
стране, но, несомненно, станет значимой 

в ближайшем будущем. В последние десяти>
летия в Европе все большее распространение
получают такие явления, как этичное по�
требление (в том числе «экологические» или
«зеленые» потребители) и этичное инвести�
рование. Этичные потребители не использу>
ют продукцию, наносящую вред окружаю>
щей среде, или ту, при производстве которой
причинялся вред экологии или работникам
предприятия, а также продукцию компа>
ний, которые используют неэтичные спо>
собы взаимодействия с партнерами и сво>
им персоналом. С 1980>х годов появляются 
и соответствующие финансовые институты:
этичные фонды и этичные банки. Эти орга>
низации не работают с акциями и счетами
компаний, производящих или торгующих 
табачными изделиями, алкоголем или ору>
жием; связанных с азартными играми; нано>
сящих вред экологии и здоровью людей; не>
этично поступающих со своими сотрудника>
ми; нарушающих законодательство, правила
конкуренции и др. Существуют также инвес>
торы, избегающие вкладывать средства в ак>
ции этих компаний. К позитивным критери>
ям этичности компаний относится защита
ими окружающей среды, справедливая тор>
говля с развивающимися странами и др. 

Экспериментальные исследования, вы>
полненные различными авторами, показали,
что инвесторы в ситуации выбора действова>
ли под влиянием не только финансовых вы>
год, но и моральных соображений (Anand,
Cowton, 1993; Bobek, Hatfield, 2003; Cooper,
Schlegelmilch, 1993; De Bondt, 1998; Hofmann,
Hoelzl, Kirchler, 2005; Lewis, 2001; Webley,
Lewis, Mackenzie, 2001 и др.). М. Борелло 
с соавтором отмечает, что люди, которые 
хотят поддерживать этические финансы, по>
ступают так по различным причинам, и было
бы неточно рассматривать этичных инве>
сторов в качестве гомогенной группы. Для
некоторых этичные инвестиции — способ
стать причастным к общечеловеческим цен>
ностям и идеалам, в которые они верят. Дру>
гие считают этичные инвестиции неотъем>
лемой частью своего образа жизни (Borrello,
Pedon, 2005). 
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Таким образом, несмотря на то что низ>
кий уровень благосостояния основных масс
российского населения и экономическая не>
стабильность сдерживают эти процессы,
можно надеяться, что в российском обще>
стве этичное потребление и этичное инвес>
тирование в очень скором времени станут
распространенными явлениями, особенно 
в среде социально активных категорий насе>
ления, что позволит их тщательно исследо>
вать. 

Исследование нравственно�психологиче�
ских факторов экономического поведения. 
В настоящее время актуализируется необхо>
димость в экономико>психологических ис>
следованиях и учете психологических, нрав>
ственных и духовных регуляторов экономи>
ческого поведения разных хозяйственных
субъектов. Следует признать, что западные
исследователи довольно значительно про>
двинулись в анализе места и роли этих пере>
менных в теоретических моделях экономи>
ческого поведения (Baron, 2000; Becker, 1996;
Dalla Costa, 1998; Etzioni, 1988; Jones, 1991 
и др.). Глобализационные процессы, тесное
взаимодействие представителей различных
культур, возросший поток мигрантов, скачко>
образная динамика идеологических и нрав>
ственных устоев в нашей стране на протяже>
нии последнего столетия — все это обуслов>
ливает особую актуальность исследований
социально�нормативного и нравственного
факторов и компонентов отношений в раз>
личных трудовых сообществах и организа>
циях (Горбачева, Купрейченко, 2006; Табха>
рова, 2008 и др.). Не случайно исследователи
отмечают как одну из особенностей совре>
менного исторического периода полимен>
тальность сознания россиян (Семенов, 2005).
Нормы протестантской трудовой этики 
и других конфессий, принципы социалисти>
ческого уравнительного распределения благ,
профессиональные, корпоративные и другие
этические кодексы сосуществуют и вступа>
ют в противоречие в различных деловых 
сообществах, при взаимодействии предста>
вителей организаций и деловых партнеров
из разных стран, в отдельных формаль>

ных группах организаций и в сознании ра>
ботников.

Современная российская реальность пре>
доставляет возможность получить уникаль>
ные данные о специфике экономической ак�
тивности различных поколений россиян,
сформировавшихся в принципиально раз>
ных социально>экономических и идеологи>
ческих условиях. В настоящее время актив>
ную экономическую деятельность начинает
поколение, большая часть жизни которого
(практически с рождения) прошла в неста>
бильных условиях. По данным зарубежных
исследователей, «дети кризиса» больше сбе>
регают, меньше тратят и более осторож>
но относятся к инвестированию, чем дети
экономического «бума». Эти данные дела>
ют чрезвычайно интересными исследования
современной молодежи (22–28 лет), родив>
шейся в годы последнего демографическо>
го подъема (первая половина 80>х годов) 
в СССР, взросление и личностное станов>
ление которой проходило на рубеже XX 
и XXI вв. в кризисных экономических, соци>
альных и идеологических условиях. Предва>
рительные исследования показывают, что
экономическое (трудовое, потребительское,
сберегательное, инвестиционное, налоговое)
поведение и профессиональные стратегии
российской молодежи, сформировавшейся 
в таких условиях, можно назвать «антикри>
зисными». Так, для этого поколения харак>
терно стремление к получению качествен>
ного образования и освоению нескольких
профессий, высокая трудовая мобильность 
и вторичная занятость. 

Развитие психологических исследований
финансового сознания и поведения. Как сле>
дует из вышесказанного, одним из важней>
ших условий развития отечественной эконо>
мической психологии является организация
комплексных продолжительных исследова>
ний, включающих широкий спектр проблем
конкретной области (или научного направ>
ления, раздела и т. п.) экономической психо>
логии. 

Финансовое сознание как один из компо>
нентов экономического сознания занимает
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особое место в его структуре, связывая во>
едино все важнейшие составляющие (отно>
шение к собственности и труду, потреби>
тельские предпочтения, субъективное каче>
ство жизни, экономическое самоопределе>
ние и др.) и в значительной степени определяя
поведение экономических субъектов. Отно>
шение большинства людей к деньгам не явля>
ется нейтральным, оно эмоционально заря>
жено, нередко противоречиво и наполнено
различным символическим содержанием.
Деньги ассоциируются с самыми разными
ценностями, в том числе с высшими, напри>
мер моральными. Отношение к ним, помимо
осознанных представлений и мотивов, имеет
неосознаваемые компоненты, так как часто
отношение к деньгам вытесняется из зоны
сознания из>за его связи с чувством вины,
тревогой, страхом и т. д. Кроме того, пред6
ставления о деньгах, их источниках, прием>
лемых способах получения и приумноже>
ния, правилах распределения, сбережения 
и расходования имеют культурно6историче6
скую специфику. То, что в одни эпохи и пе>
риоды является допустимым (например, во>
енные трофеи), в другие — становится не>
допустимым и незаконным. И наоборот,
торговля иностранной валютой из незакон>
ного источника дохода в советскую историю
нашей страны в настоящее время преврати>
лась в легальный вид бизнеса. Поэтому тео>
ретические модели и методический инстру>
ментарий исследований в области психоло>
гии финансов должны создаваться с учетом
российского менталитета и предполагать
многолетний мониторинг смыслов и ценно>
стей, предпочтений и мотивов финансово6
го поведения различных индивидуальных 
и групповых субъектов.

Согласно представлениям многих иссле>
дователей предметом психологии финансов
на макроэкономическом уровне выступают
феномены, связанные с циркуляцией финан>
совых потоков в обществе: психологическое
отношение населения к экономической по>
литике государства, в частности отношение
к программам бюджетного финансирования,
системам налогообложения, финансовых га>

рантий и льгот; оценка различными груп>
пами населения государственных доходов 
и расходов, займов и кредитов.

Предметом психологии финансов на мик6
роэкономическом уровне выступают индиви>
дуальные и групповые особенности отноше>
ния к деньгам и финансового поведения, 
а также влияние денег на человеческие от>
ношения. Интерес представляет не только
то, какой эффект на межличностные и меж>
групповые отношения оказывают деньги 
в качестве объективного фактора (уровня
доходов или материального благосостояния
и их динамики), но и влияние на эти отноше>
ния субъективных показателей: ожиданий
изменения доходов и благосостояния, пред>
ставлений об их достаточности и справедли>
вости распределения, а также других психо>
логических феноменов (отношений и пред>
ставлений, ценностей и смыслов), связанных
с деньгами, их функциями и значениями. 

В фокусе психологических исследований
финансов наиболее часто оказываются де>
нежные аттитюды, социальные представле>
ния, психологические отношения, ожидания
и мотивы финансового поведения, а также
процессы их формирования и развития, ди>
намика и взаимосвязь с реальным финансо>
вым поведением субъекта. Особый интерес
представляет анализ объективных и субъек>
тивных факторов, определяющих отношение
к деньгам и взаимоотношения по поводу де>
нег. Еще одним важным направлением ис>
следований является анализ взаимосвязи
финансовых отношений субъекта с другими
(неэкономическими) компонентами его со>
знания и видами поведения, например с об>
щим мировоззрением, ценностными ориен>
тациями, политическими и идеологическими
убеждениями и т. д. Жизненный опыт лич>
ности, ее социальное и экономическое само>
определение и т. д. оказывают влияние на
особенности финансового поведения. В этой
связи перспективным является поиск ключе6
вых психологических факторов, определяю>
щих финансовое поведение, например: дове>
рие обществу, государственным (властным,
финансовым и др.) институтам, различным
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группам людей; многочисленные виды пси>
хологических отношений и взаимоотноше>
ний по поводу финансов и т. д.

Следует отметить, что различные компо>
ненты финансового сознания и поведения 
в области сбережения и потребления, ин>
вестирования и кредитования, долгов и на>
логов и т. д. пока чаще изучаются обособ>
ленно, хотя нет сомнений в их закономерных
связях. Разработка комплексных программ
конкретных эмпирических исследований
психологии финансов является задачей для
современного поколения российских иссле>
дователей. 

Теоретическая актуальность комплекс>
ных исследований в области психологии 
финансов состоит в анализе места и функ6
ций финансового сознания в экономическом
сознании индивидуального и группового
субъекта. Важной задачей является уста6
новление взаимосвязей между отдельными
компонентами финансового сознания, по>
строение их иерархической структуры, вы>
явление их общей и специфической детер>
минации, а также особенностей динамики 
в разных условиях (стабильных, нестабиль>
ных, кризисных и т. п.). Перспективным яв>
ляется сравнительный анализ особенностей
финансовой психологии различных индиви6
дуальных и групповых субъектов (семья,
трудовой коллектив, организация, большая
социальная группа, обладающая признаками
субъектности, например: предприниматели,
средний класс, пенсионеры и др.). 

Методическая актуальность таких ис>
следований заключается в необходимости
разработки комплексной программы изуче>
ния финансового сознания, включающей со>
поставимые и стандартизированные методи>
ческие приемы для оценки различных его
компонентов. С этой целью важно осущест>
вить разработку нового инструментария, 
а также модифицировать имеющиеся мето>
дики, прежде всего опросные. 

И наконец, практическая актуальность
комплексных исследований в области психо>
логии финансов заключается в том, что не>
обходимым, а иногда и решающим фактором

разработки и проведения эффективной эко6
номической политики выступает знание
особенностей, детерминант и механизмов
формирования финансовых представлений,
мотивов и предпочтений различных соци>
альных, экономических и демографических
групп. Разработанные методические приемы
могут быть использованы в решении прак>
тических задач профотбора, а также орга6
низационного, семейного и других видов пси6
хологического консультирования. Участие 
в исследовании и обсуждение полученных
результатов будут формировать осмыслен>
ное отношение субъектов к собственной фи>
нансовой активности, обеспечивая поиск на>
иболее эффективных способов получения
доходов, инвестиционного и сберегающего
поведения и т. д. Полученные данные будут
востребованы в преподавании экономиче>
ской психологии, прежде всего ее подраз>
дела — психологии финансов и т. п., а так>
же смежных дисциплин (поведение потре>
бителей, психология трудовой занятости,
организационная психология, менеджмент,
маркетинг и др.). Исследования, которые
могут быть выполнены, в частности, на вы>
борках студентов разных специальностей 
и курсов, позволят проследить влияние осо6
бенностей профессионализации на форми>
рование и динамику финансового сознания
и поведения.

Заключение. Целесообразно подвести
предварительные итоги данного теоретиче>
ского исследования, имея в виду основную
его цель — выделение некоторых наиболее
перспективных научных направлений иссле>
дования в отечественной экономической
психологии в ближайший период.

Во>первых, такие научные направления
исследований становятся в тесной связи
с основными тенденциями развития соци>
ально>экономической жизни современного
российского общества. Поэтому экономиче>
ским психологам чрезвычайно важно «от>
слеживать» и понимать соответствующие
тенденции, традиционно выделяемые эконо>
мистами, в связи с ними анализировать раз>
витие экономико>психологических явлений
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и их влияния, в свою очередь, на социально>
экономическую жизнь общества. В настоя>
щее время процесс порождения актуальных
научных направлений исследования факти>
чески является непрерывным, что, по наше>
му мнению, свидетельствует об интенсивном
развитии экономической психологии как от>
расли психологической науки.

Во>вторых, если учитывать современное
состояние лишь крупных научных направле6
ний или известных и становящихся разделов
экономической психологии, то к совокупно>
сти наиболее развивающихся из них в бли>
жайший период можно отнести следующие:
экономическая психология занятости, пси>
хология этичного потребления и инвести>
рования, психология социальной норматив>
ности и нравственности экономического 
сознания и поведения, психология финансо>
вого сознания и поведения экономических
субъектов и др. В развитии каждого из выде>
ленных научных направлений исследования
существуют общие и специфические харак>
теристики, требующие отдельного социаль>
ного анализа.

В>третьих, особая роль в развитии эконо>
мико>психологических исследований, в том
числе и по выделенным выше научным на>
правлениям, принадлежит организации ком6
плексных исследований как эффективной
формы продвижения в анализе (познании)
любого экономического объекта как едино>
го целостного явления. Пролонгированные
же исследования, выполняемые в форме мо>
ниторных, позволяют более точно выявлять
динамику экономико>психологических яв>
лений, ее механизмы, более глубоко позна>
вать детерминацию этих изменений, причин>
но>следственные отношения и т. д.
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Из хроники научной жизни

20–21 ноября 2009 года в Московском гуманитарном университете состоялась
международная молодежная научная конференция «Гражданское общество в эпо,
ху глобальной информатизации». В конференции наряду с видными политологами,
юристами, философами приняли участие начинающие молодые ученые как из 
вузов Москвы, так и других городов и государств (Украина, Белоруссия, Афгани,
стан). В ходе конференции были рассмотрены различные концепции гражданского
общества, актуальные политические, правовые, социальные проблемы взаимо,
действия государства и гражданского общества в динамично меняющемся мире.
Конференция прошла при поддержке Российского фонда фундаментальных ис,
следований.


