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РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит 107 с., 5 таблиц, 44

источника, 2 приложения.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ,

ОТНОШЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ,

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ

Экономическое поведение – это особая разновидность экономического

поведения, связанная с поведением населения на рынке финансовых продук-

тов и услуг и предполагающая мобилизацию, перераспределение и инвести-

рование имеющихся в распоряжении населения денежных ресурсов.

Мотивы такогоповедения тесно связаны с потребностями человека,

поскольку «…всякая экономическая активность людей осуществляется, в

конечном счете, во имя реализации их потребностей, которые можно

определить как необходимость и возможность приобретения, сохранения и

использования различных благ».

Экономическое поведение подразумевает различные виды финансового

поведения населения – сберегательное, инвестиционное, страховое, заёмно-

кредитное поведение и тому подобное.

Каждый социальный субъект, независимо от статуса, постоянно (прямо

или косвенно) включается в различные сектора экономической

(хозяйственной или производительной) жизни общества, является

участником процессов трансформации экономических ценностей, которые он

создает, потребляет, обменивает, присваивает, извлекая пользу в

соответствии со своими социальными установками, предпочтениями,

способностями и интересами.

Цель выпускной работы – изучить отношение к деньгам как фактор

экономического поведения.
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ВВЕДЕНИЕ

Экономическое поведение выступает предметом исследования

различных социальных наук, среди которых безусловный приоритет

принадлежит экономической социологии. Именно она наиболее всесторонне

и комплексно анализирует этот сложный многоуровневый и многоаспектный

социально-экономический феномен.

Важнейший вклад в прояснение социальной природы экономического

поведения для периода индустриального капитализма внес Г.Зиммель,

который раскрыл сущность универсальных критериев и форм социально-

экономического обмена, регулирующие социальное человеческое поведение,

а также выделил объективные институциональные структуры,

детерминирующие рациональность большинства действий индивида.

Институт денег в рамках экономического анализа позволяет связать

поведение множества людей в единое целое, относящихся к различным

социальным категориям и находящихся в «разноудаленном» отношении друг

к другу, как в рамках реального пространства и времени, так и в конкретной

сложившейся системе социальной стратификации. Такие денежные

отношения социально-экономического обмена являются реальными

конструкциями,которые соединяют партнеров конкретных экономических

трансакций, непосредственно взаимодействующих между собой, а также

«социальных анонимов»,не имеющих друг о друге представления, но

опосредованно связанных системой денежных отношений. Импульсы

социального обмена передаются и позволяют субъектам транзитного

механизма получать необходимые экономические ценности в форме денег.

Не зря тема денег сегодня имеет особую актуальность как в реальной

жизни, так и в науке. В настоящее время  активно развивается социология

экономики, предметными областями которой являются не только

экономическое поведение общества, но и такие понятия как спрос, деньги,

потребители. В нашей стране такие проблемы в течение длительного
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времени не изучались, деньги не являлись предметом исследования

социологии вообще. В современное время интерес к данной проблематике

значительно возрос, но основные области отечественной экономической

социологии до сих пор не включают институт денег.

Рассмотрение денежных отношений как системообразующих для

любого общества подводит к пониманию их роли в изменении сознания и

поведения людей. В настоящее время, в обществе деньги выполняют три

основополагающие функции: экономические, социальные и культурные.

Обычно они используются для получения других ценностей, но современная

культурная эпоха вновь превращает их в самоцель, они обретают

абсолютную ценность. Циркуляция денег регулируется не только

экономическими, но и в немаловажной степени социальными и

психологическими законами, в то время как большинство экономических

теорий в социологии, концепций не учитывают такой момент.

Делая небольшое отступление к истории становления института денег

в обществе, мы должны признавать, что их изобретение - это величайшее

достижение человеческого разума. Деньги являются самостоятельным

отношением взаимозаменяемости и обмениваемости экономических

объектов. И значение денег в обществе возрастало. «Деньги, - обличительно

восклицает в XIV веке Беато Доминичи, - очень любят великие и малые,

духовные и светские, богатые и бедные, монахи и прелаты; все подвластно

деньгам». Однако к XV веку наступает господство маммонистических

тенденций, то есть таких тенденций, где повсюду богатство восхваляется как

необходимое культурное благо, и страсть к наживе признается само собой

разумеющимся настроением населения.

Итак, мы видим, что во все времена деньги являлись неотъемлемым

элементом жизни человека, а в наши дни  особенно актуальна эта проблема,

но, к сожалению малоизучена.

Один из учёных, Р. Коллинз отметил, что деньгам не уделяется

должного внимания, «как если бы они были не достаточно социологичны».
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Аналогичные слова можно сказать и в отношении социальных

установок в отношении денег, связанные с недостаточной информацией в

нашей стране исследований, посвященных социальным установкам в

отношении денег, а так же их классификации и взаимосвязи с экономическим

поведением индивида и общества в целом. Первыми успешными попытками

в данной области были сделаны О. Дейнекой, которая сумела взглянуть на

специфику отношения россиян к деньгам и обозначить основные отличия от

зарубежных стран. Проведенные ею исследования показали, насколько

многогранны социальные установки общества в отношении денег, кроме

того, была показана их специфика в отличие от западных стран.Её

исследования можно расценивать как основу дальнейших фундаментальных

исследований, касающихсясоциальных установок вотношении денег, их

классификации и изучениюспецифики в экономическойсоциологии.Однако,

исследования, касающихся анализа взаимосвязи социальныхустановокк

деньгам и экономического поведения не только в России, но и в западных

странах почти непроводилось, поэтому даннаятема характеризует

актуальность исследования, основнаяцель которого выявитьсоциальные

установки и экономическое поведение населения города Благовещенска в

отношении денег.

Актуальность выпускной квалификационной работыопределяется

двумяосновными составляющими, во-первых,недостаточной

разработанностью понятияотношенияк деньгам, установкам к деньгам в

социологии, потребностью в анализе составляющих их элементов и

классификации социальных установок к деньгам в рамках экономической

социологии, а во-вторых, недостаточностью информации в нашей стране

по проблеме социальных установок к деньгам и стратегий экономического

поведения. Само становление понятияденег в социологии началось еще в

классической политической экономииXIX века в работах К. Маркса.

Огромное значение для выпускной бакалаврской работы имеют труды

таких социологов, как Г. Зиммель,М. Вебер, Т.Веблен и другие. Они
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разработали методологию анализа экономических явлений в социологии. Их

работы имели особую значимость в становлении нового подхода к изучению

денег. Неменее важной для изучения функционирования денегв данной

работе явилась теория структурно-функционального анализа Т. Парсонсаи Р.

Мертона.

Огромный вклад в формирование термина «деньги» внеслиучёные,

работавшие в различных областях науки. Внимание деньгам  уделяли и

такие социологи, как Ю.Хабермас, Н. Луман, Дж. Коулман, Й. Шумпетер,

экономист исоциолог К. Поланьи, специалисты в области экономической

социологии –В.Зелизер, В.В. Радаев,экономической теории – Ф. Хайек, и

экономической психологии – T. Уайзман.

Безусловно,большое значение имеют и труды таких экономистов  как

Д. Рикардо, С.Гезелла, Дж. Хикса и Р. Рэйя, которые интерпретировали

деньги в терминах выполняющихими функций в экономике,а так же ихроли в

экономическом обмене.Необходимоособо выделить авторов, в работах

которых рассматриваются вопросы интерпретации понятия социальных

установок в общем, и вчастности установок кденьгам и их структуры.

В первую очередь необходимоотметить ряд авторов, посвятивших свои

работыобщей характеристике терминасоциальных установок, к ним

относятся такие ключевые фигуры как – У. Томас,Ф. Знанецкий, которые

впервые ввели понятие «установки» («attitude») в научную литературу как

с точки зрения концепции диспозиции социального поведения, так и в целом.

Также существует  и ряд других авторов, которые внеслиогромный

вклад в развитие данного направления – Г. Олпорт, которому

принадлежит психологическая теория диспозиции личности, М. Фишбейн и

И. Айзен, которые совместно разработали концепцию, позже получившую

название «теории запланированного поведения», гдеустановка является

функцией убеждения, а поведение оказывается результатом этой установки;

Д.Н. Узнадзе, рассматривавшего установку в качестве целостного состояния

субъекта, направленная на некоторую активность; другое понимание
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установки связано с именем А.Н. Леонтьева, развивавший деятельностный

подход, где сутью установки является предрасположенность к действию; так

же  в этот список входят и другие известные ученые, такие, как С. Оскамп, Г.

Нэттл, Х. Голдинг, С. Бим и другие. Вдиспозиционной концепции регуляции

социального поведения личности Ядов В.А. не только дал интерпретацию

термина социальных установок, но и указалих элементы.

Большоезначение для выпускной бакалаврской работы имеют такие

труды авторов, которые интерпретировали понятие социальных установок

к деньгам и охарактеризовалиих структурные элементы.К числуавторов

этого направленияотносятся как российскиеучёные: Дейнека О.С.,М.Ю.,

Зарубина Н.Н.,Ключников С.Ю., Купрейченко А.Б.,так и зарубежные

исследователи: Дж. Олсон, Д. Снэлдерс. Исследованию экономического

поведения в отношении денег посвящены работы российских (Богомолова

Т.Ю., Красильникова М.Д., Кузина О.Е., Николаенко С.А., Овсянников

А.А., Радаев В.В.) и зарубежных авторов (Голдшильд, Дж. Кейнс, И. Фишер,

ЙМ. Фридман, С. Ливингстоун).

Несмотря на то,что проблематике денег, отношения, установок к ним и

к экономическомуповедению посвящено достаточно много работ авторов,

упомянутых ранее, тем не менее, неизученным остается исследование

российской специфики отношения к деньгам, социальных установок к ним,

поскольку все исследования, касающиесяданного вопроса, освящались в

основном взарубежных изданиях. Особенно важной и неизученной темой

является исследование взаимосвязи между экономическим поведениеми

социальными установками в отношении денег.

Выпускная квалификационнаяработа, помимо введения, состоит из

трёх глав, заключения, библиографическогосписка и приложений,

включающие в себяпрограмму, представляющий инструментарий

исследования и непосредственносаму анкету.

В данном введении обоснована актуальность исследования, основная

проблема и её составляющие, определены цель, объект, предмет,
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сформулированы задачи, гипотезы, методология и методы исследования,

показаны теоретическая и практическая значимость выпускной работы.

В первой главе мы рассмотрим экономическое поведение,основные

понятия, характеристику экономического поведения и факторы, его

обуславливающие.

Во второй главе дадим определение социальных установок к деньгам,

характеристике их внутренней структуры с точки зрения познавательного,

эмоционального и поведенческого элементов, рассмотрим функции,

структуру и методы измерения социальных установок в отношении денег.

Третья глава посвящена программе исследования, гдеуказаны

основные методы, используемые в работе, инструментарий исследования о

выявлении социальных установок по отношению к деньгам и их связи с

экономическим поведением, цель исследования, основные гипотезы и задачи,

касающиеся конкретно эмпирического исследования.

В заключениерассматриваетсяосновная задача и подзадачи

исследования кним, которые подтверждают или опровергают

предположенные гипотезы к ним, исходя из исследования с помощью метода

социологического опроса, анкетирования, с помощью которого мы узнаем,

какие социальные установки имеются у населения и выявим их  связь с

экономического поведением населения.

Кданной бакалаврской работеотправной точкой послужилообращение к

основам рассмотрения понятия «аттитюд» или так называемой

установке, которое впервые было введено в 1918 г.учеными - социологами

У. Томасом иФ. Знанецким – «состояние сознания индивидаотносительно

некоторой социальной ценности», переживание индивидомсмысла этой

ценности,социального объекта и значения, который регулирует отношение и

поведение человека в связи с определенным объектом в определенных

условиях.Здесь выведенына первый планважнейшие признаки социальной

установки: социальный характер объектов, с которыми связаны отношение и
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поведение человека; осознанностьотношения и поведения;эмоциональный

компонент; атакже регулятивная рольсоциальной установки.

Целью выпускной квалификационной работы состоит в выявлении

социальных установок по отношению к деньгам как к элементу социально-

экономических отношений.

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной

работы необходимо решить ряд задач:

1.Рассмотреть общую характеристикуэкономического поведения.

2.Рассмотреть основные факторы экономического поведения

населения.

3.Рассмотреть основныемоделиэкономического поведения населения.

4. Рассмотреть подходы и структуру социальных установок в

отношении денег.

5. Рассмотреть функции социальных установок в отношении

денег.

6. Рассмотреть, какие существуют методы измерения социальных

установок по отношению к деньгам.

Объектомвыпускной квалификационной работы является

экономическое поведение населения по отношению к деньгам.

Предметом исследования выпускной квалификационной работы

выступают особенности отношениянаселения к деньгам.

Выпускная квалификационная работа опирается на такие теориикак:

теория множественностиденег (В. Зелизер) и теория символического

интеракционизма (Дж. Мид и Г.Блумер).

Методы,применяемые в выпускной квалификационной работе:

-логический метод (синтез, дедукция, индукция); исторический;

сравнительный анализ; обобщение; систематизация; классификация.

- эмпирические методы (социологический опрос (анкета)).

Теоретическая и практическая значимостьвыпускной

квалификационной работы
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Результаты квалификационной работы могут бытьиспользованы для

будущих исследований относительно изученияэкономической социологии;  в

сфере выявления роли и сущности денег; особенностей

социально-экономическихустановок по отношению к деньгам;обосновании

предметной области социологического подхода к анализу денег;

формировании и систематизации понятийного аппарата социологии

денег; разработке моделей экономического поведения населения.
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1ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

1.1 Характеристика экономического поведения

Традиция социологического анализа экономических процессов

общества базируется на поведенческом или бихевиористском

подходе,основоположники которого являлись Э.Торндайк, Д.Уотсон,

Д.Скиннер, заимствовавшие данную концепцию с психологии. В центре

исследовательской деятельности находится категория «экономическое

поведение» (проблема «homo economicus»), которая является основой

социологического и экономического анализа.

Одним из ведущих основателемповеденческого подхода в области

экономической социологии по праву считается Макс Вебер. Его теория

социального действия является фундаментальной базой социологического

анализа экономических процессов общества. М. Вебер подробно исследовал

одну из важнейших модификаций рационального (целерационального)

действия, то есть поведения экономического, поставив задачу изучения

«внутренних» элементов рационального действия: цель, средства, результат,

планирование, калькуляция (расчет), максимизация выгоды (пользы),

альтернативность и свобода выбора, а также тех институциональных,

аксиологических, иначе говоря, субстантивная рациональность и

ресурсно-функциональных условий то бишь обмен, деньги, контракт,

конкуренция, которые конкретизируют, специализируют экономическое

действие и делают его возможным в рамках определенной социокультурной

матрицы. Для М. Вебера, создавшего типологию экономического действия,

характерен рационалистический подход, дающий возможность

сконструировать идеальный, феноменологически «чистый» образец

экономического поведения, характерный для определенной экономической

культуры («дух капитализма»).

Другой известный учёный В. Парето– выдающийся аналитик

экономического поведения, использовал иную парадигму исследования этого
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феномена.Он относил экономическое действие к категории рационального

или логического, он вывел целый класс нелогических моделей и форм

социального поведения, которые основывались на социальных стандартах,

привычках, стереотипах, традициях. Это обогатило научные представления о

специфике социального поведения, в том числе экономического, в структуру

которого были включены не только рациональные (логические), но и

иррациональные (аффективные, нелогические) элементы. Анализ явлений и

факторов «нелогического» поведения, обозначаемых терминами «осадки» и

«деривации»,открыл для социологов существенную роль иррациональных и

эмоциональных компонентов социального (экономического) поведения,

разного рода предрасположений, установок, предрассудков, стереотипов,

сознательно или бессознательно маскируемых и реализуемых в

«идеологиях», «теориях» и верованиях.

Важный вклад в прояснение социальной сущности и природы

экономического поведения, репрезентативного периоду развивающегося

индустриального капитализма, внес Г. Зиммель. Он дал фундаментальный

анализ социального института денег как рационально-калькулируемой

основы большинства человеческих действий, которая координирует их и

приводит к «общему знаменателю». Выделенный Г. Зиммелем денежный тип

рационализации социальной жизни позволил ему раскрыть противоречивую

природу универсальных критериев и форм социально-экономического

обмена, которые регулируют, рационализируют и рационируют поведение

множества людей, являясь важноймерой их ценностных отношений.

Н. Кондратьев в рамках своей вероятностно-статистической концепции

социальных наук сумел экстраполировать поведенческий подход в широкую

область экономических явлений, творческиoбoгатив концепции сoциальногo

действия М. Вебера и П. Сорокина. Наиболее существенный аспект его

концепции — выделение в структуре экономических процессов того

социального субстрата,который являетсяобластью исследования социологов.

Это индивидуальные, групповые и массовые акты поведения людей и их
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взаимодействия,которые порождают такую относительно самостоятельную

область, как экономика.

Поведенческий анализ экономических процессов современного

общества получил продуктивное продолжение в структурно-

функциональном подходе Т. Парсонса и его ученика Н. Смелзера. Они дали

институциональную и социокультурную интерпретацию экономического

действия какподсистемы действия социального.

Заслугой Т. Парсонса можно считать и то, что он отстаивал и обосно-

вывал в полемике с институционалистами необходимость и автономность

социологического анализа экономической жизни общества и разработал

оригинальную систему институциональной, социокультурной и

функциональной детерминации рационального экономического действия,

творчески синтезируя идеи М. Вебера, В. Парето, А. Маршала и

Й. Шумпетера.

Социологический анализ экономического поведения, начатый

классиками социологии, получил продолжение в ряде концепций

зарубежных и отечественных специалистов середины и конца двадцатого

века, хотя в процессе анализа, что вполне естественно, наметились

определенные конкурирующие тенденции. Эта ситуация наблюдается как в

США, так и в Западной Европе.

Анализируя различные точки зрения на предметную область

экономической социологии, можно констатировать,что базовым предметом

социологического анализа является категория «экономическое поведение»,

которая, получив различную интерпретацию у разных исследователей, у

большинства из них занимает ведущее место.

Рассматривая эту категорию, мы ставим задачу её социологической

интерпретации, то есть, сохранив принципы экономического анализа,

наполнить эту категорию (насколько это возможно) содержанием,

приближенным к реальному человеческому поведению со всеми-



19

противоречиями, проблемами и «иррациональными остатками», которые ему

свойственны.

Можно констатировать, что экономическое поведение является

«социальной субстанцией» всех процессов, которые в совокупности

составляют то, что называется хозяйственной жизнью общества. Это связано

с тем фактом, что основу оборота громадной массы экономических

ценностей (благ, услуг, информации), их обмена составляют многочисленные

и разнокачественные по характеру исодержанию, циклично

возобновляющиеся индивидуальные, групповые и массовые акты поведения

людей в целях удовлетворения своих потребностей или непосредственным,

или в основном опосредованным образом.

Дополним это определение определением Н. Кондратьева, которое уже

в своих формулировках содержит многозначные, нелинейные трактовки

социального поведения, реализуемого в различных секторах экономики.

В них заложена вероятностная версия экономических действий, как по

сути, так и по форме: «Лица, выступающие на рынке... в конкретном своем

виде обнаруживают, несомненно, всегда величайшее многообразие, какое

только можно наблюдать среди людей развитого общества... но, отмечая

разнообразие отдельных хозяйствующих лиц... нельзя забывать и обратной

стороны вопроса. Все эти люди формируются в определенных и в основном

сходных социально-экономических условиях... и поскольку в основном есть

сходство и близость в объективных социально-экономических условиях их

жизни, не может не быть единообразия и в самих людях, и в их поведении».

Исходя из этих"предположений, Н. Кондратьев дает общую трактовку

и характеристику социальных действий в системе хозяйственной жизни

общества и тех субъектов (хозяйствующих лиц), которые их реализуют. Все

хозяйствующие лица:

-различают ценные вещи от неценных;

-каких бы взглядов они ни придерживались и к каким быцелям ни

стремились, как правило, отстаиваютличные хозяйственные интересы;
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-более или менее субъективно оценивают те товары, с которымиим

приходится сталкиваться, но их субъективные оценкивсегда связаны с

объективно существующей расценкой этихтоваров в обществе и находящей

выражение в ценах;

-способны в большей или меньшей мере калькулировать, производить

расчет и потому видеть, где их ожидает вероятнаявыгода, а где — потери;

-хотят в зависимостиот индивидуальных условий и

способностейдействовать с цельюполучения больших выгод и пре-

дупреждения потерь;

-фактически способны ошибаться в своих расчетах, а следовательно в

своих действиях1.

Первое, что бросается в глаза при анализе и интерпретации этого

обширного определения, — констатация многомерности, многозначности,

многовариантностипредпосылок и исходов поступков и действий человека.

В этой стохастической реальности (где намерения и предпочтения

многих действовать рационально не всегда совпадают с компетентностью

доводить эти намерения до искомого результата) существует определенный

набор принципов и методов, которые, повторяясь многократно, часто

методом проб и ошибок, сужают поле неоптимального выбора, определяя

некоторый стандартный путь, по которому необходимо идти и который

предполагает:

- ценностную направленность максимизационныхнамеренийи

действий, без которой сам принцип превращается в тривиальную формулу

«максимизации чего угодно»;

- личный экономический интерес, в котором концентрированно

выражены смысл, предмет, направленность и результатмаксимизирующего

действия;

1Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики
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- взаимозависимость личностных оценок тех экономических благ,на

которые направлены максимизационные действия, и ихценовых «аналогов»,

которые синхронизируют субъективнонесоизмеримые шкалы ценностей

множества людей;

- определенную какую-либо степень квалификации, связанную с

расчетом,вероятных выгод и издержек;

- устойчивое стремление экономических субъектов действоватьв

рамках приемлемого баланса выгод и издержек;

- неизбежнуюкакую-либонекорретность, неточность, относительность

калькулируемыхэкономических действий, связанных с получением выгод,и

обусловленную этим вероятность ошибок и неправильныхдействий.

Итак, мы выяснили, что экономическое поведение как социальный

феномен является предметом изучения как экономической науки, так и

социологической.

Социология, выходя за рамки строго заданных категорий

экономической теории, акцентирует свое внимание на факторах, условиях,

социальных институтах, ситуациях, а также на действующих в их контексте

различных социальных субъектах, которые реализуют свои конкретные, втом

числе экономические, интересы. Иначе говоря, предметомвнимания

социолога являютсямодели социального поведения в связисприменением и

объяснениемпринципамаксимизации результатов и минимизации затрат, а

также те социокультурные институты и сопутствующие им социальные сти-

муляторы или ограничители, которые делают возможным или существенно

лимитируют рациональное использование различных экономических

ресурсов (личностных, технологических, организационных, финансовых,

информационных и др.).

Ожидаемым результатом экономического поведенияявляются

различные вознаграждения за те илииные действия, связанные с

использованием и рекомбинацией экономических ресурсов. Основу

социального поведения экономического типа составляет многообразная
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система норм и правил, отражающихфункциональные и иные характеристики

различных рыночных элементов. Эти нормы и правила являются

обязательными для всех легально действующих субъектов экономического

поведения и закреплены юридически на государственном уровне в

различных соглашениях между людьми, в традициях и нормахобыденной

жизни, а также в функциональной программе экономических ресурсов

(например, правила и нормы обращения с деньгами,купли-продажи,

инвестирования, кредитования, собственности, обращения ценных бумаг,

ренты и тому подобное).

Совокупность указанных норм и правил в одних случаях можетбыть

закреплена во всей возможной полноте в специальных законодательных

актах, а в других случаях – в обычном, естественномправе, традициях,

обычаях, социальных привычках или стереотипах.Однако независимо от

этого она определяет исходный порядоки допустимые пределы

социальногоповедения для абсолютногобольшинства действующих

субъектов, желающих добиться реальновозможных и легально допустимых

выгод.Универсальным ядром мотивации субъектов экономического

поведения является формула «максимум вознаграждения путем минимума

затрат». Очевидно, что любой субъект экономического поведения, мыслящий

рационально, ориентирован на выгоды (вознаграждения) в процессе затрат

собственных ресурсов и минимальные издержки, в противном случае

инициация различных экономических действий была бы маловероятна.

Известно, что воплотить в жизнь эту формулу полностью невозможно.

Тем не менее абсолютное большинство субъектов экономического

поведения базируются в своих действиях на её реализации, правда, часто с

непредсказуемым и неясным исходом. Это объясняется тем, что любой из

субъектов действует в определенной системе ограничений (лимитов),

которые вносят существенные коррективы вих планы и намерения – как в

начале, так и в процессе реализации поставленных целей.Специализация

субъектов экономического поведения, функционирующихдаже в одной фазе
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воспроизводственного цикла, варьируетсяв громадном диапазоне форм и

возможностей, посколькупараметрыэкономического поведения

существенным образом различаются в зависимости от различных факторов, и

прежде всего, от характераэкономических ресурсов, запускаемых в

рыночный оборот.

В основе оборота громадной массы экономических ценностей в

системе рыночного обмена (благ, услуг, информации и т.д.) и их

трансформации друг в друга лежат многочисленные и разнокачественные по

характеру и содержанию, циклично возобновляющиеся индивидуальные,

групповые и массовые акты поведения. Они реализуются для удовлетворения

потребностей людей непосредственным или, в большей своей части,

опосредованным образом.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод,

что экономическое поведение – это система специализированных

социальных действий, которые, вo-первых, связаны с использованием

различных по функциям и по назначению ограниченных экономических

ценностей (ресурсов) и, во-втoрых, oриентированы на получение пользы

(выгоды, вознаграждения, прибыли) от их обращения.2В условиях

трансформации экономической, политической,культурной, социальной и

других сфер жизниобщества, обусловленной реализациеймероприятий по

переходуРоссии на инновационныйпуть развития (согласно Концепции

2020), актуальными и жизненными становятся вопросы о повседневных

хозяйственных практиках индивидов, о том, каким образом представителям

различных социально-демографических групп населения удается

поддерживать достойный уровень и качество жизни и справляться с новыми

вызовами реальной хозяйственной деятельности.3 В основе всех

преобразований экономической системы,социальных институтов идругих

2 А.А. Шабунова«Экономическое поведение населения,теоретические аспекты» Электронный ресурс. Режим
доступа:[http://modernlib.ru/books/a_a_shabunova/ekonomicheskoe_povedenie_naseleniya_teoreticheskie_aspekti]
3 Модель управления социальными факторами экономического поведения населения региона
[Электронный ресурс] / A.B. Пацула, H.H. Колесник, A.A. Сотников, И.В. Сухинин. – Режим
доступа: [http://www.science-kaluga.ru/books/?content=article&id=526]

http://modernlib.ru/books/a_a_shabunova/ekonomicheskoe_povedenie_naseleniya_teoreticheskie_aspekti
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сфер общественных отношений лежит поведениенаселения как субъекта

экономики. Разнообразные модели экономического поведения отражают

перемены, происходящие в сознании людей, ихмотивационных и

ценностных системах и трудовыхустановках.Именно экономическое

поведение различных социально-демографических групп населения

показывает разнообразие возможностей каждого индивида, отражает

степень его участия вэкономических процессах, определяет его положение,

включенность в экономику и другие сферы общественнойжизни.

Экономическое поведение в определенной степени детерминирует

социально-политическую и экономическую стабильность, поскольку,

ощущаяоторванность от общества , определенную несовместимость с

воспроизводственными процессами в экономике, люди «радикализируются»

и могут резкоменять свои модели поведения, ещё болееи более усугубляя

существующие противоречия в экономике и усиливая социально-

экономическую напряженность в обществе.Необходимость изучения

экономического поведения людей обусловлена и другимипричинами. Так,

представленияоб экономическом поведении имеют важное прикладное

значение для коммерческих организаций: используя закономерности

поведения людей, они могут повысить эффективность использования

рабочей силы и более эффективно взаимодействовать с потребителями.

Кроме того, так как экономическая сфера является одной из

центральных в жизни общества, важно изучать влияние экономики на

социальные институты и психику людей. Несмотря на все это, значимость

экономического поведения какодного из основных факторов развития

экономикидолжным образом не принимается во вниманиев практической

деятельности отечественных руководителей.

Подтверждение тому – процессы модернизации, которые происходят

в нашей стране, начиная с 2000 г.и, которые во многом не решаютсоциально-

экономических проблем, иногда даже усугубляя их.Другими словами,

политиками,стратегами и аналитиками слабо учитывается человеческий

http://www.science-kaluga.ru/books/
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фактор и необходимостьсовершенствования имеющихся иактивизаци новых

современных моделейэкономического поведения тех или иных групп

населения.

В связи сэтим как длятеории, так и для практики возникает

настоятельная потребность впонимании, объяснении, регулировании и

развитии разнообразных поведенческих актов людей, отражающих их

практические действия по приспособлению к перманентно изменяющимся

условиям жизнедеятельности.

Знание тенденций и траекторий поведенияэкономических субъектов из

различных социально-демографических слоев и учёт их интересов,

потребностей и целей позволит более активнои целенаправленно

использовать человеческий потенциал для формирования нового для

нашей страны институционального пространства в условиях перехода к

инновационной экономике, разрушения модели «ожидания помощи от

государства» и становления моделиактивного поведения «учусь жить и

развиваться сам».

Социальная роль, реализуемая каждым человеком в экономике,

рассматривается в двух аспектах:

1. как совокупность норм, определяющих его поведение в социальной

системе в зависимости от статусного социального положения;

2. как само поведение, реализующее данные нормы.

Отметим, что теория социальных ролей (ролевая теория) представляет

собой совокупность концепций и подходов, объясняющих взаимоотношения

личности, социального института, общества. В контексте экономической

социологии понятие «социальная роль» демонстрирует такое взаимодействие

человека сэкономическими институтами, организациями, группами, когда

регулярно и на протяжении длительного времени онвоспроизводит

определенные стереотипы –образцы экономического поведения,

ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙующие его статусному положению в конкретных обстоятельствах
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(например, руководителя, покупателя, продавца, инвестора, сберегателя и так

далее) и в конкретных социально-экономических условиях.

Стоит сказать, что каждая роль, ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙующая определенному

статусу индивида, в ϲʙᴏю очередь представляет собой набор прав и

обязанностей по отношению к окружающим в конкретной ситуации

индивидам. Диапазон и число исполняемых индивидом социальных ролей в

экономической жизни общества зависят от многообразия социальных групп,

видов экономической деятельности и отношений, в кᴏᴛᴏᴩых участвует

индивид, а также от его потребностей и интересов.

В сфере экономической жизни выделяют роли:

1. социальные, обусловленные местом индивида в системе социальных

отношений (например, роли социально-профессиональные, тендерные) и

подразделяющиеся на активные и латентные, не проявляющиеся в данной

ситуации; институционализированные (официальные) и стихийные;

2. межличностные, обусловленные местом человека в системе

межличностных отношений в социальной организации (например, лидер

группы).

Типологию социальных ролей в экономической сфере деятельности

можно представить следующим образом:

1. аскриптивные — объективно предопределяемые рождением,

возрастом, полом, принадлежностью к определенной профессиональной

группе;

2.достижительные — достигаемые личными усилиями индивида;

3. конвенциональные — стандартизованные и безличные, строящиеся

на базе права и обязанностей индивида независимо от того, кто данные роли

исполняет;

4.межличностные — когда выполняемые права и обязанности целиком

зависят от индивидуальных особенностей участников межличностного

взаимодействия, их чувств, эмоций, предпочтений.
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Не стоит забывать, что важной категорией теории социальных ролей

выступает «коммуникация». Принятие человеком той или иной социальной

роли представляет собой сложный процесс, неотъемлемой частью кᴏᴛᴏᴩого

будет коммуникация. Стоит заметить, что она заменяет идентификацию с

другим человеком, неперенесение на него ϲʙᴏих собственных образцов

поведения.

С реализацией определенной роли тесно связаны ролевые ожидания

(«экспектации») индивида, ролевой набор («role-set»), ролевой конфликт

(состояние, в кᴏᴛᴏᴩое человек попадает в связи с тем, что реализуемые им

роли плохо совместимы), ролевая напряженность («role-strain»), адаптация к

роли и другие.

Реализуемым личностью социальным ролям в сфере экономики и

финансов ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙуют определенные формы экономического поведения.

Таблица 1. Ролевые функции объектов экономической социологии и формы

экономического поведения личности

Вид рынка Ролевые функции Форма экономического

поведения

Труда, занятости и

профессий

• Работодатель

• Наемный работник

• Безработный

• Банковский служащий

• Трудовое

• Предпринимательское

• Нетрудовое

Инвестиционный • Вкладчик

• Инвестор

• Инвестиционное

• Сберегательное

Потребительский (товаров и

услуг)

• Продавец

• Покупатель

• Потребитель

Потребительское

Материальное производство• Производитель

• Собственник

• Предприниматель

• Производственное

• Трудовое

• Предпринимательское

Страховой • Страховщик

• Страхователь

Страховое

Налогообложение • Налогоплательщик Налоговое
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• Налоговый инспектор

Ролевое поведение индивида зависит от конкретных

социально-экономических условий его деятельности и состояния экономикии

в экономической социологии рассматривается в полифонии (то

естьмножественности) выполняемых им социальных ролей и их

неоднократной сменяемости: налогоплательщик, потребитель, страховой

брокер, банкир и кредитор, предприниматель, инвестор и так далее. (Таблица

1).

В ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙии с исполняемой ролью индивид действует,

руководствуясь, с одной стороны, нормативнымитребованиями, правами и

обязанностями, предусмотренными самим государством и банковскими

институтами для взаимоотношений с клиентами при осуществлении

финансово-банковских операций, а с другой – ϲʙᴏими личными мотивами,

проявляя конкретные поведенческие установки, эмоциональные реакции.

1.2 Основные принципы и факторы экономического поведения

На сегодняшний день анализ экономического поведения фирм

приобретает особую роль. Ведь не представляя реально, кто и как действует в

экономике, невозможно адекватно влиять на экономические процессы и

проводить эффективную экономическую политику. В настоящее время в

экономической науке отсутствует строгая классификация видов

экономического поведения. Это объясняется следующимипричинами:

разнообразием макроподходови микроподходов при анализе явлений и

уровней экономической жизни общества, их многомерностью и структурной

сложностью, наличием множества теорий в рамках тех или иных

экономических концепций. Можно выделить основные виды экономического

поведения, реализуемые в разных фазах воспроизводственного цикла:

производственное, обменное, распределительное и потребительское.

Разумеется, такая схема весьма условна, так как названныевиды

поведения не проявляются в самом чистом виде. Как правило, те или иные

субъекты, включенные в воспроизводственный цикл, полифункциональны:



29

одновременно участвуют в производстве экономических ценностей,

обмениваются ими, накапливают, потребляют и тому подобное.

Экономическая теория обнаруживает некоторые общие базовые

принципы в поведении предприятий, в системе принятия ими деловых

решений независимо от их размеров, формы собственности, положения на

рынке, характера производимой ими продукции или услуги. Независимо от

конкретных особенностей делового предприятия, оно сталкивается с

ограниченными ресурсами и потому вынуждено отыскивать наиболее

эффективные способы их использования.Другое предположение

относительно деятельности предприятия касается рациональности

производителя. Так же как и в теории потребительского выбора,

предполагается, что фирма (предприниматель) действует рационально.

Предположение о рациональности производителя - важное допущение.

Оно означает, что производитель, преследуя свою цель - получение

максимума полезного эффекта от своей деятельности - не совершает

экономически невыгодных для себя действий. А поскольку полезный эффект

выражается в размере прибыли, целью фирмы является максимизация

прибыли. Помимо базовых принципов в поведении, предприятия должны

руководствоваться в своих действиях некими обязательными принципами, а

именно принципом социальной ответственности и принципом социальной

этичности.

Принцип социальной ответственности, традиционно понимаемый как

необходимость оказания помощи тем, кто по объективным причинам

оказался в затруднительном положении, для фирмы означает не только

благотворительность, но и ответственность перед обществом за рабочие

места, за сохранение отечественного производства.

Принцип социальной этичности означает как минимум ненанесение

ущерба окружающей среде, а также здоровью не только потребителей

продукции, услуг и работ предприятия, но и других членов общества. Если

проанализируем поведение многих предприятий с точки зрения соответствия
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их поведения должным принципам, то увидим, что оно этим принципам во

многом не отвечает. Налицо противоречие между реально действующими

принципами поведения и должными, социально желательными и

ожидаемыми принципами. Это противоречие, хотя и относится, полагаем, к

неразрешимым, всё же должно стать предметом государственного

рассмотрения. Выбор фирмами типов и форм экономического поведения

зависит от их финансовых возможностей, временных ресурсов, положения на

соответствующем рынке товаров (услуг) и других факторов. При этом

многое определяется наличием у фирмы конкретных конкурентных

преимуществ, её умением вести конкурентную борьбу, зрелостью

государственного регулирования социально-экономических процессов на

конкретной территории.

Теперьпоговорим о факторахэкономического поведения индивидов.

Факторы экономического поведения делятся на внутренние и внешние.

К внутренним факторам поведения фирмы относятся:

-наличие издержек (связанное с их ростом и со стремлением фирм к их

минимизации);

-обладание различными типами активов;

-отраслевая принадлежность фирмы;

-производительность труда; размер фирмы;

-форма собственности;

-цели и интересы фирмы (ее сотрудников);

-возникновение конфликтных ситуаций на уровне фирмы и

оппортунистическое поведение её сотрудников;

-асимметрия информации.

Многообразный спектр внешних факторов (ограничений) можно

классифицировать по ряду признаков.

Так, по характеру происхождения (места формирования фактора в

социально-экономической среде) определяются макроэкономические,
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отраслевые, микроэкономические (отражающие влияние других

хозяйствующих субъектов на экономическую деятельность фирмы).

По способу воздействия выделяются: сетевые (проявляющиеся через

партнерские связи, обязательства фирмы); социальные (обусловленные

групповым поведением, например, акционеров, банкиров, органов власти и

т.д., то есть всех тех, кто заинтересован в деятельности фирмы); средовые

(характеризующиеся социально-экономическим положением в стране, то

есть внешней экономической средой функционирования экономики в целом).

Наибольший вес среди вышеперечисленных факторов имеют средовые

факторы, характеризующие выделение конкурентных, монопольных или

олигополистических условий хозяйствования. Среди всей совокупности

внешних факторов наибольшее значение приобретают макроэкономические,

связанныес воздействиемгосударственного регулирования на экономическое

поведение фирмы. В целом макроэкономическая политика должна

способствовать формированию определенных предпосылок, условий для

успешного развития отечественного производства, отраслей, промышленного

комплекса путем выработки и осуществления бюджетно-налоговой,

кредитно-денежной, инвестиционной и инновационной, промышленной

политики.

Современной особенностью экономического поведения фирм является

то, что актуальными стали следующие внутренние и внешние факторы.

1. Миссия (смысл жизнедеятельности) предприятия, которая

определяет угол зрения фирмы на текущую ситуацию и прогноз её развития,

управляет формированием целей и стратегиями их достижения.

2. Экономические знания агентов фирмы, которые являются

регулятором экономического поведения фирмы и ориентируют их на те или

иные формы экономической активности. Экономические знания могут

включать: знание специфики проявления основных экономических законов в

рыночной сфере, конкретных зависимостей технологического развития

фирмы от факторов внешней среды; умение самостоятельно принимать
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решения, распределяя все виды ресурсов, предвидеть последствия принятых

решений; навыки так решать профессиональные задачи, чтобы

сформировалась модель совокупности действий, обеспечивающая

оптимальные результаты.

3. Фактор ожидания, сопряженный с неопределенностью и риском.

Любая появившаяся фирма сталкивается с многочисленными ожиданиями со

стороны самых разнообразных экономических субъектов. Она связывает

свои ожидания с внешним объектом и является одновременно адресатом его

ожиданий. Внутренние и внешние ожидания влияют на экономическое

поведение фирмы. В стратегическом плане возникают, таким образом, два

аспекта ожиданий. Первый отражает ожидания агентов и направлен на

фирму и внутрь ее, а второй нацелен на ожидания фирмы от

соответствующих субъектов (поставщики, покупатели).

4. Фактор времени, взаимосвязанный с фактором ожидания. Анализу

фактора времени придавал большое значение К. Эрроу, исследуя взаимосвязь

информации и экономического поведения. Важная особенность данного

фактора заключается в том, что решения, зависящие от фактора времени,

обладают неопределенностью. Фирме необходима разного рода информация.

В силу этого она и занимается сбором нужных ей сведений, затрачивая

значительные средства наинновации и исследование рынка.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод.

Успешное функционирование и развитие предприятий в современных

условиях предполагает наиболее полный и всеобъемлющий учет факторов

внутреннего и внешнего экономического поведения и соблюдение

необходимых фирме и обществу принципов деятельности.Это в конечном

итоге должно отразиться на эффективности поведения фирмы и

экономикистраны в целом.4

1.3 Модели экономического поведения в социологии

4Электронный ресурс. Режим доступа: [http://www.klubok.net/reviews274.html]

http://www.klubok.net/reviews274.html
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Экономическое поведение — вид социального поведения, отражающий

участие личности в экономической жизни общества посредством различных

форм экономической деятельности, обусловленной социальным интересом и

материальными возможностями индивида.

Социологический анализ интерпретаций моделей экономической

поведения, кᴏᴛᴏᴩые конструируются в рамках экономических теорий.

Изучим несколько таких теорий и моделей экономического поведения.

Модель «поиска» на рынке рабочей силы Л. Алчияна

Описывает поведение «собственников» рабочей силы в ситуации

поиска приемлемых ставок заработной платы при условии неполноты

информации на рынке рабочей силы.Модель, предложенная Алчияном,

подразумевает, что временная жесткость ставок заработной платы

обусловлена собственными решениями рабочих изъять на определенный

срок с целью продолжить поиск дополнительной информации.

Модель инвестиционного поведения Дж. Кеинса

Позволяет сделать ряд выводов:

-следует разграничить систему долгосрочных предположений и

расчетов предпринимателей, цель кᴏᴛᴏᴩых —прогноз ожидаемого дохода от

капитала за весь срок его службы, и рыночных спекулянтов,

прогнозирующих психологию рынка;

-не следует ожидать хороших результатов, если расширение

производственного капитала в стране становится побочным продуктом

деятельности игорного дома;

-рынки ликвидированных инвестиций, порождающие негативные

тенденции, крайне важно поставить в рамки налогового регулирования и

ограничить доступ к ним непрофессионалов.

Модель «рефлексивного» поведения в системе фондового рынка Дж.

Сороса

Сводится к следующему. Поведение субъектов рынка-стохастический

(случайный) процесс, объективные и субъективные компоненты кᴏᴛᴏᴩого



34

нельзя дифференцировать по принципу объект-субъект. Реальность рынка,

особенно фондового, — ϶ᴛᴏ система массового поведения, где в ценовую

информацию и другие составляющие, на основании кᴏᴛᴏᴩых принимаются

решения, заложены предпочтения действующих индивидов.

Стоит отметить, что основу реального поведения «рыночных агентов»

составляет не принцип рыночного равновесия, кᴏᴛᴏᴩый выравнивает их

шансы, а непрерывный процесс постоянных изменений, то есть следствие

поведения конкретных людей, проектирующих и воплощающих в реальность

будущее, руководствующихся собственными гипотезами, кᴏᴛᴏᴩые они

постоянно пересматривают.

Эти экономические модели могут быть интегрированы в

социологический анализ экономического поведения.

Реализация социальных ролей в экономике обусловливает проявление

разнообразия форм экономического поведения населения (Табл. 1 п.1.1),

например, выделяют экономическое поведение производственное, трудовое,

страховое, потребительское, сберегательное, инвестиционное, налоговое

(фискальное), предпринимательское, монетарное.

Существует еще одна классификация моделей экономического

поведения индивидов, содержащих механизмы общественной координации.

Перваямодель, основанная на методологии английского экономиста и

философа А. Смита, строится на признании компенсаторной роли заработной

платы в качестве основы экономического поведения субъекта.

Функционирование модели детерминируется пятью главными

условиями, которые компенсируют малый денежный заработок в одних

занятиях и уравновешивают большой заработок в других:

1.приятность или неприятность самих занятий;

2. легкость идешевизна или трудность и дороговизна обучения

им;

3.постоянство или непостоянство занятий;
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4.большее или меньшее доверие, оказываемое тем лицам, которые

занимаются ими;

5. вероятность или невероятность успеха в них.

Этиусловия определяют баланс действительных или воображаемых

выгод и издержек, на которых как раз и основывается рациональный выбор

индивида.Альтернативные варианты,выбираемые в каждом из пяти условий

зарабатывания денег, исходя из склонностейи различных предпочтений

самихиндивидов, определяют их экономическое поведение.Анализ

экономического поведения индивида, в контексте методологии А. Смита,

показывает, что в отечественной экономике в процессе становления

рыночных отношений явно доминируют два базовых типа экономического

поведенияиндивидов: дорыночный и рыночный.

Дорыночный тип поведения характеризуется такой формулой

как«гарантированный доходценой минимума трудовых затрат», или

«минимум дохода при минимуме трудовых затрат». В целом для носителей

дорыночного типа поведения характерно неприятие рынка или

настороженное отношение к нему, низкая оценка собственных

представлений о рыночной экономике, высокий уровень социальной и

психологической напряженности личности, находящейся под сильным

влиянием социальных стереотипов, выработанных в годы советской

экономики.

Рыночный тип поведения характеризуется формулой «максимум

доходаценой максимума трудовых затрат». Он предполагает высокую

степень экономической активности со стороны индивида, понимание им

того, что рынок предоставляет возможности для повышения благосостояния

соответственно вложенным усилиям, знаниям, умениям. Собственно

рыночный тип поведения еще только начинает формироваться и в сильной

мере зависит от хода экономических реформ и их соответствия социальным

ожиданиям экономически активных индивидов. Неизбежные издержки
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формирования рынка труда привели к возникновению еще одного типа

экономического поведения– псевдорыночного.

Псевдорыночный тип экономического поведения характеризуется

формулой «максимум дохода ценой минимума трудовых затрат». Наличие

псевдорыночного типа поведения в той или иной социальной системе

свидетельствует о низком уровне её развития, отсутствии четко выраженной

концепции этого развития,что характерно в той или иной мере для

развивающихся стран.

Вторая модель, описанная выше – рыночная,основанная на

методологии американского экономиста П. Хейне, исходит из того, что

экономический образ мышления имеет четыре взаимосвязанные

особенности: люди выбирают; только индивиды выбирают; индивиды

выбирают рационально; все общественные отношения можно трактовать как

рыночные отношения. Названные условия создают определенный баланс

действительных или воображаемых выгод и издержек, на которых

основывается рациональный выбор индивида. Делая этот выбор, индивид

предпринимает действие, которое принесет ему в соответствии с его

ожиданиями наибольшую чистую пользу. При этом чем серьезнее

экономические обоснования выбора, тем больше вероятность того, что он

будет рациональным.

Необходимыми свойствами-ограничениями экономической теории П.

Хейне являются, во-первых, признание безусловной рациональности

человека; во-вторых, абсолютизация рационального выбора; в-третьих,

акцентирование внимания на возможности осуществления выбора

единичным индивидом. Осуществляя рациональные выборы, основанные на

ожидании чистой выгоды, индивиды предпринимают определенные

действия, прогнозируемые другими людьми. Когда пропорция между

ожидаемой выгодой и ожидаемыми затратами на какое-либо действие

увеличивается, то люди совершают его чаще, если уменьшается - реже. Тот

факт, что почти каждый предпочитает большее количество денег меньшему,
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неимоверно облегчает весь процесс; деньги здесь подобны смазочному

материалу, крайне важному для механизма общественного сотрудничества.

Умеренные изменения денежных затрат и денежных выгод в тех или иных

случаях могут побудить большое число людей изменить свое поведение

таким образом, что оно окажется лучше согласованным с действиями других

людей, осуществляемыми в то же самое время. В этом и заключается главный

механизм сотрудничества между членами общества, позволяющий им

обеспечивать удовлетворение своих потребностей, используя доступные для

этого средства.Ограниченность объяснительных возможностей

экономической теории П. Хейне преодолевается в ходе создания

социологизированной модели экономического поведения.

Последняя включает в себя: во-первых, действия, детерминированные

коллективным выбором; во-вторых, иррациональные выборы индивидов,

которые часто имеют место в жизни и связаны с присутствием в структуре

человеческой психики компонентов бессознательного; в-третьих, действия,

детерминированные экономическими интересами и социальными

стереотипами. Согласно этой модели, выбор индивидов в реальной ситуации

определяется: состоянием баланса рационального и эмоционального в

экономическом мышлении; подвижностью равновесия нормативного и

индивидуального в социальном стереотипе; и наконец, более глубинными

причинами (часто не зависящими от них) - их экономическими интересами.

Преследуя свои экономические интересы, люди приспосабливаются к

поведению друг друга, соблюдая принятые правила игры, адаптируются к

меняющейся ситуации, стремясь получить максимальную чистую выгоду, за

вычетом издержек в результате своих выборов.Анализ экономического

поведения индивидов в контексте методологии П. Хейне позволяет создать

типологию экономического поведенияиндивидов исходя, например, из

оценки различными группами безработных того, что значила для них

прежняя профессия как ценность.
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В ходе анализа выявлены, на этом основании, установки

прагматического, профессионального и безразличного поведения лиц,

потерявших работу. Итак, рассмотрим эти установки экономического

поведения более подробно.

Стратегияпрагматического поведения формируется на основе целевой

установки, с которой выпускник заканчивает (а безработный закончил)

школу, ПТУ, ССУЗ, вуз, - достичь материального благополучия и сделать

карьеру. Прагматический тип поведения, как правило, присущ разным

образовательным группам и почти не зависит от пола. Вместе с тем он

значительно усиливается с возрастом и в старших возрастных группах

выражен втрое сильнее, чем в группе до 30 лет. Этот тип поведения наиболее

близок  к собственно рыночному типу.

Стратегия профессионального поведения исходит из установки

получить интересную работу в будущем. Данный тип поведения теснее всего

связан с уровнем образования индивидов. В нынешний переходный период

ситуация такова, что чем больше лет потребовалось на образование, тем

меньшей горизонтальной мобильностью обладает индивид, тем,

следовательно, хуже его социальное самочувствие.

Стратегия безразличного поведения исходит из того, что нужно просто

получить образование. Этот тип поведения почти не связан с уровнем

образования и полом индивидов. Он мало связан с возрастом, не имеет

четких субъектных характеристик и тенденций в своих изменениях. Он

весьма подвержен влиянию (как положительному, так и отрицательному)

всего общественного развития и конкретной общественной ситуации.

Каждая из рассмотренных моделей содержит необходимое количество

системных компонентов, взаимодействие которых создает устойчивую

структуру типов экономического поведения индивидов. Действие каждой

модели экономического поведенияподчинено определенному социальному

механизму регулирования экономических отношений, что открывает

возможности научного управления ими.В рамках концепции экономического
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поведенияможно объяснять социальные явления, включая и изменение

уровня безработицы, как следствие меняющегося соотношения

предполагаемых выгод и издержек. Так, уровень безработицы складывается

из целого комплекса решений, которые принимаются и теми, кто предлагает

свой труд, и теми, кто предъявляет на него спрос.

Очевидно, что все они учитывают ожидаемые выгоды и возможные

издержки как результат принятия собственных решений. Различные уровни

безработицы среди разных групп населения отражают не только различия в

спросе на услуги людей, но и вариации в издержках, с которыми связаны для

разных людей поиск, начало или продолжение их работы. Реальное

представление о социальных механизмах включения различных категорий

населения в рынок труда позволяет государственным органам осуществлять

балансирование пассивных и активных мер социальной политики в

отношении разных социальных групп в условиях рыночных отношений.5

5Соколова Г. Н. Экономическая социология: Учеб. для вузов. - Мн.: Высш. шк.,2005. - 368 с.
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2 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК К ДЕНЬГАМ

2.1Подходыи структурасоциальных установок в отношении денег

Различия в подходах определения социальных установок в отношении

денег являются основанием для различных точек зрения относительно и

вопроса их структуры.

Первый подход в их изучении демонстрирует ограниченный взгляд при

рассмотрении компонентов социальных установок в отношении денег, когда

речь идет о каком-либо одном из них. Например, в рамках когнитивных

теорий вопрос решается на основе модели «мыслящего человека», когда в

центр внимания ставится его когнитивная структура.Сэтой точки зрения

социальная установка представляет собой когнитивное образование,

сформированное человеком в процессе его социального опыта и

опосредующее поступление информации к индивиду, и её анализ.

Бихевиористы рассматривают так социальную установку как

опосредствующую поведенческую реакцию между объективнымстимулом и

внешней реакцией. В качестве третьего варианта можноотметить подход,

когда акцент делается на эмоциональный компонент структуры социальной

установки в отношении денег. В рамках данного подхода при определении

денег акцент делается на указанном элементе: «деньги способны побуждать

в людях весь спектр эмоций: они могут верность превратить в измену,

любовь в ненависть, добродетель впорок, а порок – в добродетель»
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(Ключников). Аналогичные взгляды на структуру социальных установок

в отношении денег можно встретить и в работах других исследователей.

Например, Дж. Готтенферч, изучая данный вопрос, выделил два

полярных типа, концентрируясьтолько на вышеуказанном элементе – тех,

кто воспринимают деньги в терминах процветания и тех, кто в терминах

бедности или скупости.

Второй подход в изучении установок к деньгам характеризуется

рассмотрением каких-либо двух элементов, игнорируя анализ всех трех в

их взаимосвязи. Структура социальных установок просто представлена в

терминах двух важных компонентов – аффективного и когнитивного.

Третий подход к анализу структуры социальных установок вотношении

денег характеризуется более общим взглядом на изучаемый объект, когда

речь идет о более широком спектре элементов социальной установки в

отношении денег. Например, А. Журавлев и А.Купрейченкопри

рассмотрении социальных установок в отношении денег базируются на

рассмотрении пяти их составляющих. Помимо трех основных аспектов, а

именно ценностного, эмоционального, поведенческого, они включают в

рассмотрение еще два аспекта. Четвертый аспект – социальные

представления личности о роли и функции денег в индивидуальной и

общественной жизни. Пятый аспект – социальные представления и понятия

личности о функции денег в своей жизни, то есть субъективная оценка

выраженности целей личности, на достижение которых направляются

денежные средства.

Первые два из рассмотренных подходов к определению структуры

социальных установок в отношении денег не позволят в полноймере

выявить все их многообразие и проанализировать связь сэкономическим

поведением, ввиду ограниченного взгляда, что обусловлено игнорированием

какого-либо из указанных элементов рассматриваемой структуры. В случае

же третьего подхода, при излишнем дроблении структуры намножество

аспектов, усложнитанализ, не позволив представить реальную картину.
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В связи с этим, в данной выпускной квалификационной работе мы

будем придерживаться четвертого подхода, так как здесь структура

социальных установок в отношении денег анализируется как совокупность

трех основных компонентов, которые взаимосвязаны между собой.

Впервые подобный подход мультикомпонентного взгляда на структуру

социальной установки был сформулирован М. Смитом в 1942 году, а также

Д. Кречем и Р. Крачфилдом. Трехкомпонентная структура социальной

установки в отношении денег включает в себя три элемента: когнитивный,

аффективный и поведенческий. Следовательно, с позиции Смита социальная

установка – это осознание, оценка и поведение в отношении социального

объекта, в данном случае в отношении денег.

Анализ структуры социальных установок к деньгам в рамках данного

подхода будет выглядеть следующим образом:

1. Познавательный (когнитивный или перцептивный) –осознание

объекта социальной установки (на что направлена установка). Данный

элемент указывает на то, что отношение к деньгам основывается на

совокупности знаний, мнений, убеждений, идей или представлений о деньгах

как об оцениваемом объекте, то есть это такие когниции, образованные в

результате познания денег как социального объекта. Например, Дж. Мид

рассматривая деньги как значимый символ, с его позиции, можно говорить о

существовании определенной реакции на них, выражающейся в

соответствующем социальном действии, а точнее экономическом поведении.

2.Эмоциональный (аффективный) элемент –оценка объекта установки

на уровне симпатии и антипатии. В данном случае отношение к деньгам

является направленным в том смысле, что оно отражает эмоциональное и

оценочное отношение к деньгам, позитивное или негативное. Многие

исследователи, отмечая, что данный компонент является чисто

оценивающим, видят в нем основу установки, в то время как когнитивный и

поведенческий компоненты рассматриваются ими как дополнительные

составляющие.
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3. Поведенческий (конативный или действенный) –последовательность

поведения по отношению к объекту установки, в данном случае к деньгам.

Отношение к денежным средствам динамично и представляет собой

предрасположенность, тенденцию к определенному экономическому

поведению, целенаправленные, последовательные действия по отношению к

объекту, потенциальную готовность личности реализовать определенную

стратегию поведения. Как утверждал Х. Трэйндис, поведенческий компонент

социальной установки указывает тенденции поведения человека, в данном

случае речь идет о тенденциях экономического поведения.

Следовательно, поведенческая составляющая социальной установки в

отношении денег представлена не только непосредственным поведением,

реальными, уже осуществленными действиями, но и интенциями.

Поведенческие интенции могут включать в себя ожидания, стремления,

замыслы, планы действий, при этом не все интенции могут найти свое

воплощение в реальных действиях человека, в его экономическом поведении.

Х. Трэйндис, говоря о данном компоненте социальной установки,

описывает случаи, которые демонстрируют то, что отношения между

установками как таковыми и поведением индивида не всегда являются

последовательными.

Таким образом, установка в целом выступает как суммарная оценка,

включающая в себя все перечисленные элементы. Все рассмотренные

элементы взаимосвязаны и представляют собой систему реакций, каких-либо

действий, которая специфична для каждой конкретной личности, поэтому

изменение одного компонента может вызвать изменение какого-либо

другого. Так, например, изменение убеждений относительно какого-либо

социального объекта может привести к изменению установки, а вслед за этим

и к изменению поведения в отношении данного социального объекта.Особое

значение имеет также и то, что, по мнению В. Ядова, удельный вес каждого

рассмотренного нами элемента трехкомпонентной структуры социальной

установки, различен. Следовательно, в относительно простых ситуациях при
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необходимости действовать с более или менее конкретными социальными

объектами, аффективный компонент играет значительную роль. Иное дело –

самые высшие уровни регуляции поведения и деятельности личности, где

сама эта деятельность может быть освоена только при условии её

осмысления, осознания в достаточно сложных системах понятий. Здесь при

формировании диспозиций преобладающее выражение получает

когнитивный компонент. Нельзя представить себе систему ценностных

ориентаций личности, включающую отношение к основным стратегиям

экономического поведения, таким, как сбережение, инвестирование,

зарабатывание, построенным преимущественно на эмоциональных оценках.

Таким образом, сложность иерархической системы диспозиций

заставляет по-новому подойти к пониманию соотношения между тремя

компонентами диспозиционных образований. В разных ситуациях может

проявляться то когнитивный, то аффективный компоненты социальной

установки, и в зависимости от этого результат может быть различным. Важно

сказать еще об одной особенности социальных установок, отмеченной В.

Ядовым, которая заключается в том, что социальные установки являются не

столько выражением отношения к отдельному социальному объекту, в

данном случае к деньгам, сколько к каким-то более значимым социальным

областям. Подобные замечания встречаются и в работе Б. Снихитду, где

было отмечено, что компоненты социальной установки следует

рассматривать не только в отношении рассматриваемого социального

объекта, но и в отношении самого действия и ситуации.

2.2 Функции социальных установок в отношении денег

Понятие, которое в определенной степени объясняет выбор мотива,

есть понятиесоциальной установки.

Существует понятие установка и аттитюд, другими словами

социальная установка.

Само понятие «установка» рассматривается с точки зрения общей

психологии и определяется как готовность сознания человека к
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определенной реакции или как бессознательный феномен по мнению одного

из ученых – Узнадзе.

Понятие «аттитюд» появилось в двадцатом веке, в 1918 г. Впервые

предложили его Томас и Знанецкий. Они определяли данное понятие как

психологическое переживание человеком ценностей, значения исмысла

социальныхобъектов. Способность объективно оценивать окружающий мир.

Традиция изучения социальных установок сложилась в западной

социальной психологии и социологии. В западной социальной психологии

для обозначения социальных установок используется термин «аттитюд».

Аттитюд понимался психологами и социологами как:

-определенное состояние сознания;

выражающее готовность к реакции;

- организованное;

- на основе предшествующего опыта;

-оказывающее направляющее и динамическое влияние на поведение

человека.

Таким образом, были установлены зависимость аттитюда от

предшествующего опыта и его важная регулятивная роль в поведении.

Перечислимнекоторые основные функции аттитюдов:

1. Приспособительная (или иначе утилитарная, адаптивная).Здесь

аттитюд направляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению

егостремлений, целей.

2. Функция знания, когдааттитюд дает упрощенные указания

относительно способа поведения по отношению к конкретному объекту.

3. Функция выражения (или какой-либо ценности, саморегуляции).

Аттитюд выступает как средство освобождения субъекта от

внутреннего напряжения, выражения себя как личности.

4. Функция защиты, когда аттитюд способствует разрешению

внутренних конфликтов личности.
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Через усвоение аттитюдов или установок происходит социализация.

Выделяют следующие установки – аттитюды.

1. Базовые – система убеждений, иначе говоря составляет основу

личности, так скажем её сущность. Формируется и закладываетсяв детстве,

постепенносистематизируется в подростковом возрасте, а оканчивается уже

ближе к тридцати годам, а затем уже не изменяется и таким образом

выполняет регулирующую функцию.

2. Периферийные или ситуативные установки.Они могут меняться от

социальной обстановки, от определенной ситуации, от внешних

воздействий.Сама система установки или аттитюда (установочная система) –

система базовых и периферийных установок. Эта система индивидуальна для

каждого человека. Как уже было отмечено в предыдущем подпункте,

систему  установок впервые заложил М. Смит, которая выражается тремя

компонентами. Если эти компоненты будут согласованны между собой, то

соответственно установка или аттитюд будет выполнять функцию

регулирования, ав случае рассогласования установочной системы, человек

ведет себя по-разному, следовательно установка не будет выполнять

функцию регулирования.

Важной отраслью научных социально-психологических исследований

является поиск регуляторов социального поведения человека. Традиционно

теоретико-исследовательская мысль разворачивается вокруг ряда понятий,

близких, но не тождественных по содержанию: аттитюд, социальная

установка, ценностные ориентации и другие. Внутреннее состояние

готовности человека к действию предшествует поведению и имеет название

аттитюд, что означает отношение или установку к чему-либо.

Аттитюд формируется на основании предварительного социально-

психологического опыта, разворачивается на осознанном и неосознанном

уровне и осуществляет функцию регуляции то естьнаправляет поведение по

отношению к какому-либо объекту.
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Аттитюд определяет последовательный, целенаправленный характер

поведения в ситуациях, которые изменяются; освобождает субъекта от

необходимости принимать решения и произвольно контролировать

поведение в стандартных ситуациях; может выступать и как фактор, который

предопределяет инертность действия и тормозит приспособления к новым

ситуациям, которые требуют изменения программы поведения.

В зависимости от того, на какой объективный фактор деятельности

направлена установка, выделяют три уровня регуляции поведения - уровни

смысловых, целевых и операционных аттитюдов.

1. Смысловые аттитюды. Они состоят из информационного

(мировоззрение), эмоционального (симпатии, антипатии в отношении

другого объекта), регулятивного (готовность действовать) компонентов. Они

так же помогают воспринимать систему норм и ценностей в группе,

сохранять целостность поведения личности в ситуациях конфликта,

определять линию поведения индивида.

2.Целевые аттитюды. Аттитюды обусловлены целями и определяют

устойчивость течения определенного действия человека.В процессе решения

конкретных задач на основе учета условий ситуации и прогнозирования

развития в этих условиях, оказывают операционные аттитюды.

3. Операционные аттитюды. Такие операционные аттитюды или

установки проявляются в основном в однотипности, стереотипности

мышления, конформном поведении личности итак далее.

Личность, выступая субъектом общения в группе, имея определенную

позицию в социальной среде, характеризуется оценочным, выборочным

отношением к людям, которые её окружают, то есть она сопоставляет,

оценивает, выбирает людей для общения, руководствуясь возможностями

своими собственными потребностями, установками, прошлым опытом

общения, которые в совокупности создают конкретную ситуацию

жизнедеятельности личности, предстают как социально-психологический

стереотип её поведения.
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Все многочисленные определения социальной установки

предусматривали выделение её основных функций: опережательной и

регулятивной. И определение социальной установки как готовности к

действию, как её предпосылки, фиксирует прежде всего её регулятивную и

опережательную функции.

Обобщая различные дефиниции установки, Г. Олгюрт определял её как

состояние психонервной готовности индивида к реакции на все объекты или

ситуации, с которыми он связан. Делая целенаправленное и динамическое

воздействие на поведение, установка всегда является зависимой от прошлого

опыта.

Подобное понимание социальной установки существенно отличается

от того, как её определяли В. Томас и Ф. Знанецкий, ведь они считали

аттитюд очень близким к коллективным представлениям. Относительно

определения Г. Олпорта, то социальная установки - это сугубо

индивидуальное образование. Г. Олпорт проследил три основных источника

возникновения понятия «аттитюд».

Одно из первых источников - экспериментальная психология конца

XIX века, которая в своей практике использовала предшественников

аттитюду - мышечную установку, установку на задания и так далее.

Считается, что именно в это время были заложены основы типологизации

установок, экспериментальная база их обнаружения и дифференциации.

Вторым источником являются социология, в частности, классические

социологические доработки В. Томаса и Ф. Знанецкого.

Третьим источником возникновения аттитюда стал психоанализ.

Разрабатывая эту категорию, Д. Узнадзе и представители его школы

рассматривали установку как готовность к определенной активности. При

этом готовность определяется взаимодействием конкретной потребности и

ситуации её удовлетворения. Поэтому предполагается, разделение установок

на две разновидности - актуальные и фиксированные, где первые

оказываются в форме диффузного, недифференцированного состояния, а
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вторые – вполне дифференцированные, полученные в результате повторного

воздействия ситуации, то естьоснованные на опыте.

Эти общие положения теории установки Д. Узнадзе сохраняют свое

принципиальное значение и для социальной психологии, особенно в

отношении фиксированной установки. Исследователи указывают на такие

важные признаки установки, как интенсивность положительного или

отрицательного аффекта, то есть отношение к какому-то психологическому

объекту, его латентность или недоступность для прямого наблюдения.

Исходя именно из этих признаков, установка измеряется на основании

вербальных самоотчетов опрашиваемых. Такой самоотчет является ничем

иным, как обобщенной оценкой личности собственного ощущения

склонности или несклонности к конкретному объекту. То есть аттитюд - это

мера чувства (аффекта), вызванного конкретным объектом («за» или

«против»). По такому принципу построены прежде известные шкалы

установок Л. Терстоуна, Р. Лайкерта,о том что есть биполярный континуум с

полюсами: «очень хорошо» - «очень плохо», «совершенно согласен» - «ни с

чем не согласен» и тому подобное.

Итак, социальную установку начали рассматривать одновременно как

знание субъекта о предмете его отношении, как эмоциональную оценку и

определенное намерение - программу действий относительно конкретного

объекта. Благодаря дальнейшим исследованиям и расширению

представлений о структуре социальной установки удалось сделать выводы о

качестве самой структуры: уровне интенсивности, направленности,

компактности, устойчивости определенных компонентов.

Кроме этого, установка «сообщает» позиции действенного, активного

момента, который проявляется в волевом акте, поступке. Поэтому свойство

ценностной ориентации выступать как установки (или системы установок)

реализуется на уровне позиции личности, где ценностный подход

воспринимается как установочный, а учредительный, в свою очередь, как

ценностный. В этом смысле позиция является системой ценностных
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ориентаций и установок, которые отражают активные выборочные

отношения личности.

2.3 Методы измерения социальных установок в отношении денег

Чаще всего в исследовании социологии денег, социальных установок

индивидовпо отношению к деньгам используются опросные методы,которые

в свою очередь делятся на два типа. Итак,к первому можно отнести

опросники, целью которых является исследование экономических установок

в целом.Данный опросник состоит из двух основных инструментов:

«Установки в отношении экономики» и «Установки в отношении

экономических проблем». Данный инструмент исследования экономических

установок был разработан национальным комитетом экономистов и

педагогов. Поскольку задача исследования социальных установок в

отношении денег не являлась приоритетной, то изучению интересующего нас

аспекта в данном вопроснике посвящено всего два утверждения, анализируя

которые невозможно описать установки в отношении денег во всем их

многообразии. Ко второй группе можно отнести опросники, основной целью

которых является исследование отдельных аспектов социальных установок в

отношении денег, однако в силу разных причин, указанных далее, не могут

применяться в качестве основного инструмента исследования типов

социальных установок в отношении денег.

Первой успешной попыткой такого рода можно считать опросник К.

Рубинштейн, предложенный ею читателям журнала «Psychology Today».

Часть вопросов входящих в её опросник, легли в основу формирования

шкалы «Деньги в прошлом и будущем».

В дальнейшем был разработан целый ряд опросников для измерения

социальных установок в отношении денег:

1.П. Вернимонт, С. Фитцпатрик «Модифицированный семантический

дифференциал» (1972);

2.Х. Голдберг, Р. Льюис «Денежное безумие» (1978);

3. К. Рубинштейн «Шкала Мидаса» (1981);
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4. К. Ямаучи, Д. Темплер «Шкала социальных установок в отношении

денег» (1982);

5. А. Фернхэм «Шкала монетарных представлений и поведения» (1984);

6. Н. Форман «Шкала денежного безумия» (1987);

7.А. Гришем, Г. Фонтенот «Модифицированная шкала социальных

установок в отношении денег» (1989);

8. Т. Танг «Шкала денежной этики» (1992,1993);

9. В. Байли, Дж. Лоун «Деньги в прошлом и будущем» Bailey&Lown,

1993; Bailey, 1987);

10.О. Меллан «Опросник по денежной индивидуальности

11. А. Фернхэм «Шкала денежного здравомыслия» (1996);

12.В. Лим, Т. Тэо «Шкала социальных установок в отношении денег»

(Lim & Teo, 1997);

13.Т. Митчелл, С. Дакин и соавторы «Шкала значимости денег»

(Mitchell&Dakinetal., 1998;Mitchell&Mickel, 1999);

14. Т. Танг, Д. Танг, Р. Луна-Арокас «Шкалалюбвикденьгам» (Tang,

Tang,Luna-Arocas, 2005;Tang&Tilleryetal., 2004).

Указав существующие опросники, важно отметить причины, по

которым предпочтение было отдано «Шкале монетарных представлений и

поведения» разработанной А. Фернхэмом. Именно данный опросник будет

служить базисом нашего подхода к исследованию социальных установок в

отношении денег.

Изучение социальных установок сложилась еще в западной социальной

психологии. Отличительной особенностью было то, что с самого начала

основные акценты были ориентированы на социально-психологические

проблемы. Для обозначения социальных установок используется термин

«attitude», который переводится как «социальная установка».Данное понятие

было введено социологами У.Томасом и Ф.Знанецким  в 1918 г. Во время

изучения проблем адаптации польских крестьян эмигрировавших в Америку,

в работе «Польский крестьянин в Европе и Америке». Учёные определили
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установку (аттитюд) как «состояние сознания индивида относительно

некоторой социальной ценности», переживание индивидом смысла этой

ценности, социального объекта и значения, который регулирует отношение и

поведение человека в связи с определенным объектом в определенных

условиях. Они вывели на первый план важные признаки аттитюда:

социальный характер объектов, с которыми связаны отношение  и поведение

индивида; осознанность отношения и поведения; эмоциональный компонент;

регулятивная роль аттитюда. До настоящего момента данное понятие не

имеет однозначного определения. Это связано с тем, что существуют

различные подходы к изучению социальной установки и с тем, что данное

явление само по себе многогранное и сложное.

Наиболее популярным определением социальной установки остается

понятие Г.Олпорта, который в 1953 году объяснял аттитюд так: « Социальная

установка есть состояние психонервной готовности, сложившееся на основе

опыта и оказывающее направляющее и (или) динамическое влияние на

реакции индивида относительно всех объектов или ситуаций, с которыми он

связан». С его точки зрения, центральной особенностью большинства

определений социальной установки является идея относительно готовности к

реагированию, то есть социальная установка –не поведение, не что-либо что

человек совершает; скорее это– готовность к действию,

предрасположенность к поведению, определенной реакции по отношению к

объекту. Другой аспект, отмеченный Олпортом – мотивация или движущая

сила социальной установки, то есть социальная установка это не только

пассивный результат прошлого опыта. Она имеет две активных функции,

описанные им как «проявление направляющего или динамического влияния.

Динамическое указывает, что они побуждают или мотивируют

поведение. Направляющее указывает, что социальная установка направляет,

то есть определяет форму и манеру поведения в определенном направлении,

одобрение некоторых действий и удерживание от других».
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Всовременной западной социологии при изучении современной

денежной культуры используют понятие денежных установок, подразумевая

под ними ценностное отношение к деньгам, выражающееся в готовности к

положительной или отрицательной реакции на них.

Рассматривая основные признаки монетарных социальных установок,

среди которых были выделены их структурность, о которой речь пойдет

далее, сформированность на основе опыта в процессе взаимодействия и

валентность, когда социальные установки характеризуются

положительными, отрицательными и нейтральными знаками6.

С позиции ряда авторов понятие множественности денег, о котором

речь пойдет далее, лишь маскирует, но не снимает их безличную,

универсальную и отчуждающую сущность, первичную по отношению к

разнообразию источников и целевых назначений денег: «Превратившись из

простого механизма достижения цели в саму цель, деньги подменяют собой

весь процесс мотивации. … Являясь абсолютным средством, деньги

становятся и абсолютной целью, лишая все другие цели их самостоятельной

ценности и значимости»Снэлдерс и соавторы также соглашаются с тем, что

деньги принимают различные формы и имеют множество значений, однако

на основании проведенного ими кросс-культурного исследования, полагают,

что о деньги используются единообразно и эффективно.

С нашей точки зрения, целесообразно ввести и использовать в данной

работе понятие социальных установок в отношении денег, предполагающее,

во-первых, их множественность, а во-вторых, наличие в их структуре не

только эмоционального аспекта, что отмечалось ранее, но также

поведенческого и когнитивного. Акцент в данной работе сделан именно на

вышеуказанных аспектах, так как наличие в структуре социальных установок

не только эмоционального, но и деятельностного и когнитивного, позволит

представить более полную картину отношения кденьгам как к

6Семенов В.М. 2004. - С.36.
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экономическому фактору. А понятие множественности социальных

установок позволит нам при рассмотрении указанной взаимосвязи

проследить её более детально по отношению к разным стратегиям

экономическогоповедения. Понятие множественности социальныхустановок

в отношении денег подразумевает не просто деление людей на основании

эмоционального аспекта, на тех, кто определяет деньги как привлекательные,

позитивные и тех, кто оценивает их как объект, воплощающий в себе зло.

Как говорил Спасенников «нехватка денег может вызывать у нас ощущения

пустоты, заброшенности, унижения, неполноценности, тревоги, гнева и

зависти».

Таким образом, социальные установки людей к деньгам совершенно

различны, деньги имеют множество различных значений для людей: добро,

зло, зависть, уважение, власть, достижение, свобода, безопасность и так

далее. Подобный подход к рассмотрению многогранности социальных

установок в отношении денег можно встретить как в работах современных

российских социологов Дейнека, Фенько, Капустин, Спасенников, Семенов,

так и зарубежных исследователей Зелизер, Фернам и Аргайл.

Следовательно, определив основной подход, в рамках которого в

данной выпускной квалификационной работебудет рассматриваться понятие

социальных установок в отношении денег как к множественности перейдем к

эмпирической части данной работы.
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3 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: «ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ КАК

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА».

Интерпретация полученных данных.

Здесь представлены основные диаграммы, которые наиболее важны в данном

эмпирическом исследовании.

Чтобы узнать общее представление о том, что такое экономическое

поведение по мнению респондентов, был задан вопрос: «Что по Вашему

мнению экономическое поведение?»

По мнению большинства опрошенных, экономическое поведение

представляет собой поведение населения, которое непосредственно связанно

с перераспределением и инвестированием денежных средств. Такое мнение

скорее связано с их наибольшей информированностью, заинтересованностью

и финансовой активностью. Остальные связывали экономическое поведение
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По Вашему мнению, экономическое
поведение это?

Поведение
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средств
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с расходами денежных средств, другиеже связывали со сбережениями,

накоплениямив меньшей степени.

Следующий вопрос,связанный с учетом доходами и расходами денег:

«Принято ли в Вашей семье вести учёт доходов и расходов?» Большая

часть населения ответили, что учёта средств семьи не ведётся, но в целом

известно сколько денег было получено и потрачено за месяц. У 22%

населения ведётся учёт всех средств, но не все поступления и расходы

фиксируются. Чуть больше людей ответили, что они ведут учёт всех средств,

фиксируя все поступления и расходы (26%). И меньше всего людей, которые

совсем не ведут учёта средств семьи и даже приблизительно не знают,

сколько получили и потратили денег за месяц, их число составило 9%.Теперь

рассмотрим этот же вопрос с точки зрения категории образования среди

населения от 18 лет и старше.

Не ведётся учёта средств своей семьи, но в целом известно сколько

денег было получено и потрачено за месяц, так ответили 50% людей со

средним общим образованием и неоконченным высшим. Также 44% со

средним специальным образованием и 37% с высшим образованием. Ведут

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Среднее общее

38%

50%

13%
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Да,мы ведём учёт всех средств, но не все поступления и расходы фиксируются

Нет, учёта средств семьи не ведётся, но в целом известно сколько денег было получено
и потрачено за месяц
Нет, учёта средств в семье не ведётся и даже приблизительно не известно сколько денег
получили и потратили за месяц
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денег было получено и потрачено за месяц, так ответили 50% людей со

средним общим образованием и неоконченным высшим. Также 44% со

средним специальным образованием и 37% с высшим образованием. Ведут
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учёт всех денежных средств, фиксируя все поступления и расходы 38%

населения со средним общим образованием, 37% с высшим образованием.

Ведут учёт всех средств, но не все поступления и расходы фиксируют

от 23 до 29% населения со средним специальным, неоконченным высшим и

высшим образованием. Учёта средств в семье не ведут и даже

приблизительно не знают сколько денег получили или потратили за месяц

13% со средним общим образованием, 14% со средним специальным, 7% с

неоконченным высшим и 3% населения с высшим образованием.

Следующий вопрос был задан: «Как Вы ( или Ваша семья) обычно

распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?»

Около половины процентов населения ответили, что вначале они стараются

что-то отложить денежные средства в основном на крупные покупки, другие

респонденты отвечали, что скорее всего на значительные расходы, а

остальные деньги тратят на текущие нужды. 34% респондентов тратят

вначале деньги на текущие нужды, а если что-то остаётся откладывают. И

меньшая часть населения (14%) ответили, что тратят деньги на текущие

нужды и ничего не откладывают.  В целом можно сказать, что население

разумно распоряжаются своими средствами, предпочитают сберегать деньги

с начала получения дохода. Это может быть связано с их личностными

34%

14%

Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами
в повседневной жизни?
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мотивами сберечь для каких-либо целей или разумным распоряжением

своего дохода.

Теперь сделаем анализ этого же вопроса сточки зрения рода деятельности.

Вначале откладывают некоторую сумму денег, а затем остальные деньги

тратят на текущие нужды 25% студентов, большинство людей, имеющих

профессию (63%) и 35% пенсионеров. Тратят деньги на текущие нужды, а

что остаётся откладывают, так поступают больше половины студентов (55%),

25% работающих людей и 39% пенсионеров. Тратят деньги на текущие

нужды и ничего не откладывают 20% студентов, 11% работающих людей и

17% пенсионеров.

Чтобы выявить, что думают респонденты по поводу сбережений в наличном

виде, был задан вопрос: «Какое из следующих суждений в наибольшей

степени соответствует Вашим взглядам?» Проанализируем с точки зрения

рода деятельности.
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50%

100%

Стараюсь сначала что-то отложить (на крупные покупки, другие
значительные расходы), а остальные деньги трачу на текущие нужды
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Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь
доходами в повседневной жизни? (В зависимости от

рода деятельности)
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Сбережения денег в наличных не идеальный вариант, но пока он является

наиболее приемлемым, так считают больше половины студентов и

работающих людей, также считают 35% пенсионеров. Для большей части

пенсионеров (48%) сбережения в наличных деньгах предпочтительнее всего.

Возможно это связано с недоверием людей пенсионного возраста к каким-

либо другим способам сбережения денег: государственным и коммерческим

банкам, ценным бумагам и так далее.

Теперь проанализируем с точки зрения пола, как респонденты

распоряжаются своими заработанными  денежными средствами в течение

месяца. Определим в наибольшей или наименьшей степени среди граждан

мужского и женского пола тратит или экономит свои средства.
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Из диаграммы видно, что наибольшее количество мужчин и женщин в

равном соотношении тратят деньги по мере необходимости, а если что-то

остаётся откладывают (39%). Вначале откладывают некоторую сумму денег

для сбережения, а остальную сумму тратят по мере необходимости 36%

мужчин, и лишь 16% мужского пола распределяют свой бюджет равномерно

от зарплаты до зарплаты. Что касается женщин, из них 27% распределяют

свой бюджет равномерно как и мужчины, и лишь у 11% женщин весь доход

расходуется за несколько дней и им приходится ещё занимать деньги. Можно

подвести итог, что как мужчины, так и женщины в основном разумно

распоряжаются своими средствами, придерживаясь рациональной стратегии

сбережений и расходов.

«С чем главным образом Вы связываете  возможности повышения

уровня Ваших доходов или доходов Вашей семьи?» На первом месте для

людей имеет значение другая, более высокооплачиваемая работа (17%). На

втором месте для них приемлемо занятие предпринимательством или
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денежными средствами в течение месяца? (В зависимости от

пола)
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бизнесом, а также поиск дополнительной работы (14%). Не надеются на

улучшение своего материального положения 13% опрошенных. Наименьшее

число составило тех, кто ожидают помощи от государства и надеются, что им

помогут их родственники (3%), и 2% тех, кто надеется, что предприятие на

котором они работают, станет прибыльным и позаботится о благополучии

работников. Таким образом, можно сказать, что в возможности повышения

своих доходов или доходов семьи люди надеются на свои силы, особо не

надеются на помощь от государства, что отражается в переходе на другую

работу, или поиске дополнительной работы как источника заработка, занятия

собственным бизнесом.

Следующий вопрос носил характер: «Если после всех расходов в

течение месяца у Вас ещё остаются «свободные деньги», каким образом

Вы их храните?»

Таким образом, большая часть населения (58%) предпочитают хранить

деньги в наличных рублях, в основном это студенты, для которых является

наиболее простым и доступным способом хранения денег. Вкладывать

деньги в банки предпочитают 30% населения. Незначительная доля

населения вкладывает средства в развитие собственного бизнеса, покупают
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иностранную валюту, кладут на счёт в банке в иностранной валюте,

покупают изделия из драгоценных металлов. Так же у части населения не

остается свободных денег вообще.

В зависимости от возраста респондентов, необходимо было выявить,

есть ли в их семьях сбережения или накопления. У людей от 18 до 30 лет

имеются и не имеются сбережения в равном соотношении (50%), что говорит

о разнице в их доходах, распоряжении денежными средствами и мотивах

поведения. Чуть больше половины людей в возрасте от 31 до 55 лет имеют

сбережения и 48% сберегают денежные средства в возрасте от 56 лет и

старше.
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На вопрос «Если Вы не хотите вкладывать свои собственные

средства в какие-либо банки, ценные бумаги, то почему?», больше

половины населения дали ответ, что у них недостаточно денежных средств

для вклада, сбережения денег. Хотели бы вложить собственные средства, но

боятся инфляции 30% населения. Незначительная доля населения не

доверяют банкам и другим предприятиям (6%) или считают, что это не

выгодно (2%). Таким образом, основная причина нежелания людей

вкладывать свои средства куда-либо, недостаток этих денежных средств или
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При ответе на вопрос «Для каких целей Вы (Ваша семья) сейчас делаете

сбережения или стали бы делать, если бы у Вас была возможность?» мы

получили следующие данные в зависимости от пола респондентов.

Мужчины делают сбережения или стали бы делать в большей степени,

чтобы получить дополнительный доход, приумножить свои денежные

средства(41%), также на всякий случай, про запас (34%) или на «чёрный

день» (32%). Меньше всего мужчин интересуют сбережения на случай

потери работы (5%). Женщины готовы сберегать деньги также как и

мужчины на всякий случай, про запас (39%), также на отдых, развлечения,

путешествия (34%) и на лечение (25%). Такие различия в мотивах

сбережения у мужчин и женщин говорят об их личностных потребностях.

Женщины больше нуждаются в отдыхе, мужчины стараются приумножить

свои доходы.

Также в зависимости от пола респондентов, выясним «Какие из

следующих способов вложения денег представляются Вам наиболее
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надёжными?» Женщины считают наиболее надёжным способом вложения

денег на покупку недвижимости, открытие счёта в государственном банке.

Меньше всего женщины доверяют вкладам в паевые инвестиционные фонды,

покупкам акций предприятий и покупке и хранении иностранной валюты

(2%).Для мужчин более приемлемым вариантом вложения денег имеет

значение открытие счёта в государственном банке (41%) и также покупка

недвижимости (30%).

Таким образом, покупка недвижимости и открытие счёта в

государственном банке являются наиболее приемлемыми способами

вложения денег для населения города Благовещенска.

«Какими услугами банков Вы пользуетесь в настоящее время?»

Проанализируем с точки зрения сферы занятости населения. Пластиковыми

дебетовыми картами пользуется население всех сфер. Особое предпочтение

им отдают те, кто работают в сфере информационных систем (100%), в сфере

бытового обслуживания (88%), финансовой, экономической сфере (78%), в

медицине и строительстве (75%). Оплатой коммунальных услуг в большей

степени пользуются работники информационных систем (67%), сфера

образования и культуры (67%), сфера общественного питания (50%).

Покупка недвижимости

Покупка золота, драгоценнойстей

Открытие счёта в государственном банке

Накопление денег в рублях и хранение…

Покупка иностранной валюты и хранение…

Покупка акций предприятий

Вклады в паевые инвистиционные фонды

Какие из следующих способов вложения денег
представляются Вам сейчас наиболее надёжными? (В

зависимости от пола)
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Ипотечным кредитом пользуется в основном сфера строительства (50%),

сфера образования и науки и экономическая сфера (11%). Потребительским

кредитом пользуются 67% занятых в сфере информационных систем и 59% в

сфере бытового обслуживания. Таким образом, самой распространённой

банковской услугой для населения г. Благовещенска является пластиковая

карта, так как это является наиболее простым и удобным способом

зачисления доходов.

Респондентам был задан вопрос: «Какую сумму денег Вы могли бы

позволить себе откладывать в течение месяца?»

Оплата коммунальных услуг

Пластиковая дебетовая карта (в том числе…

Вклад "До востребования"

Пластиковая кредитная карта

Срочный депозит (вклады в конкретный срок)

Не пользуюсь услугами банка

Какими услугами банков Вы пользуетесь в настоящее
время? (В зависимости от сферы деятельности)

Финансовая, экономическая сфера

Образование, культура

Сфера бытового обслуживания

Сфера торговли
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От 500 и 2000 рублей могут себе позволить откладывать 86% людей 56

лет и старше, 56% от 18 до 30 лет и 35% населения среднего возраста от 31

до 55 лет. Чуть больше от 3000 до 5000 могут отложить 51% населения

среднего возраста и 31% людей от 18 до 30 лет и 5% людей пенсионного

возраста. От 9000 и более откладывают только 6% молодых людей и 5%

пенсионеров. Таким образом, мы видим, что чем выше сумма, тем меньше

процентов населения могут позволить её себе откладывать.

Теперь рассмотрим этот же вопрос с точки зрения сферы занятости.
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Самую большую сумму для сбережений от 9000 рублей могут

позволить себе 17% занятых в сфере образования и культуры и 13%

работников в сфере медицины. Чуть меньше – от 6000 до 8000 откладывают

33% финансовой сферы, 25% сферы строительства, 17% сферы образования и

культуры и 13% медицинских работников. От 3000 до 5000 могут отложить

50% занятых в сфере строительства и более 50% откладывают финансовая

сфера и сфера бытового обслуживания. От 500 и до 2000 рублей могут

позволить себе откладывать люди всех сфер занятости, особенно в сфере

торговли, информационных систем (100%), сфера общественного питания

(75%), образования и культуры (67%), медицинская сфера (63%).

Следующий интересующий вопрос был задан: «Если бы у Вас была

достаточная сумма денег, на что бы Вы хотели её потратить?»

Рассмотрим в зависимости от пола человека.

Большинство мужчин и женщин распорядились бы деньгами на

улучшение жилищных условий. На втором месте для мужчин имеет значение
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покупка автомобиля (50%), для женщин отдых, путешествия (64%). Также

имеют значение расходы на лечение как для мужчин (20%), так и для

женщин (39%). Это говорит о том, что в целом, как для мужчин так и для

женщин на первом месте стоит улучшение жилищных условий. Покупка

автомобиля для мужчин имеет значение не только средства передвижения, но

и престижности. Для женщин в большей степени имеет место отдых,

путешествия.

«Если Вы не хотите вкладывать свои собственные средства в

какие-либо банки, ценные бумаги, то почему?» Проанализируем с точки

зрения рода деятельности человека.

На данной диаграмме отражено, что для всех перечисленных категорий

населения в большей степени играет роль того, что у людей недостаточно

денежных средств для вкладов (от 48 до 60%). На втором месте для

студентов, работающих и пенсионеров причиной является страх перед

инфляцией (30-38%). И на последнем месте стоит причина, по которой они

не хотели бы делать вклады, это недоверие к банкам и другим предприятиям

(2-14%). И только 4% работающих людей не видят в этом никакой выгоды.

Таким образом, можно подвести итог, что население в принципе хотело
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бы сберегать свои денежные средства, или вкладывать их в предприятия, но

основной причиной является недостаточность денежных средств для вклада

или боязнь инфляции.

«С чем главным образом Вы связываете возможности повышения

уровня Ваших доходов или доходов Вашей семьи?» В зависимости от пола

ответы респондентов распределились следующим образом. Что касается

мужчин, то большинство из них связывает с тем, что они бы занялись

предпринимательством, бизнесом (30%). Также искали бы дополнительную

работу (20%) и перешли бы на другую, более оплачиваемую работу (16%).

Большая часть женщин верят, что со временем улучшится экономическое

положение всех людей, в том числе и их (23%). Вовсе не надеются на

улучшение своего материального положения 20% женщин и готовы перейти

на другую более высокооплачиваемую работу 18% женщин. Таким образом,

можно сказать, что женщины более зависимы от государства, в отличие от

мужчин. Мужчины более самостоятельны и финансово независимы,

стараются найти способ повышения доходов не зависимо от государства.

Этот же вопрос проанализируем в зависимости от рода деятельности.
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С чем главным образом Вы связываете возможности
повышения уровня Ваших доходов или доходов Вашей

семьи? (В зависимости от пола)
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Возможность повышения уровня своих доходов или доходов своей

семьи большинство студентов связывают с переходом на другую, более

высокооплачиваемую работу, их количество составило 45%. На втором месте

у них стоит увеличение интенсивности труда и занятие бизнесом,

предпринимательством (15%). 10% из них не надеются на улучшение своего

материального положения. Работающие люди связывают с поиском

дополнительной работы (19%), на втором месте занятие

предпринимательством, бизнесом (18%), 16% из них верят, что со временем

улучшится экономическое положение всех людей, в том числе и их. Что

касается пенсионеров, 30% из них верят, что со временем улучшится

экономическое поведение всех людей, в том числе и их, 22% не надеются на

улучшение своего материального положения и столько же связывают

надежды на улучшение семейного положения.

Проанализируем «Планируете ли Вы делать сбережения в

будущем?» в зависимости от наличия работы.

45%

5%

15%

15%

5%

5%

10%

14%

19%

18%

4%

12%

4%

4%

16%

11%

9%

4%

22%

4%

9%

30%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Перейду на другую, более…

Буду искать дополнительную работу

Займусь предпринимательством, бизнесом

Связываю надежды на некоторое…

Увеличу интенсивность своего труда, что…

Надеюсь, что преприятие, на котором я…

Ожидаю помощи от государства

Надеюсь, что мне помогут мои…

Верю, что со временем улучшится…

Не надеюсь на улучшение своего…

С чем главным образом Вы связываете возможности
повышения Ваших доходов или доходов Вашей

семьи? (В зависимости от рода деятельности)

Студент Работающий Пенсионер



72

Респонденты, имеющие работу, ответили положительно (73%),

отрицательно ответили только 8% из них и 18% возможно будут делать

сбережения в будущем. Больше половины неработающих людей (52%)

ответили, что они также планируют делать сбережения на будущее, как и

работающие люди. Не будут сберегать лишь 10%  из них и 38% возможно

будут делать сбережения.

«Если Вы не делаете сбережений, то почему?» Теперь проанализируем, как

влияет материальное положение респондентов на то, почему они не делают

сбережений.

Сегодняшние доходы не позволяют делать сбережения людям, которые

оценили своё материальное положение низко, им не хватает денег даже на

Планируете ли Вы делать сбережения в будущем?( в
зависимости от того, работает ли сейчас человек)
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еду и одежду (100%). Также не делают денежных сбережений те, кому

хватает денег только на еду и одежду, но не хватает, чтобы покупать

бытовую технику (78%), и те, кому хватает на покупку бытовой техники, но

не хватает, чтобы купить машину или недвижимость (71%). В принципе не

нужны сбережения лишь 3% респондентов со средним заработком. И не

делают сбережения по причине нестабильной экономической ситуации в

стране, кому хватает денег на всё необходимое (71%), того же мнения

придерживаются люди со средним (19%) и высоким (29%) материальным

положением.

Теперь рассмотрим с точки зрения возраста, что мешает улучшить

материальное положение человека, если он не в полной мере им

удовлетворён.

На вопрос : «Если Вы не в полной мере удовлетворены

материальным положением своей семьи, что мешает его улучшить?»

Таблица 2
Варианты ответов /

категория населения Студент Работающий Пенсионер
Отсутсвие по месту
жительства более
подходящей в
материальном отношении
работы

18-30 31-55 56 и старше
20% 13% 4%

Семейное положение
(наличие в семье большого
числа иждивенцев)

18-30 31-55 56 и старше
5% 19% 9%

Собственная пассивность 18-30 31-55 56 и старше
20% 19% 9%

Неудачно выбранная
профессия, которая не
позволяет достаточно
зарабатывать

18-30 31-55 56 ис тарше
0% 29% 13%

Недостаток образования,
знаний

18-30 31-55 56 и старше
25% 8% 9%

Недостаточное внимание
государства к оказанию
социальной поддержки
населению

18-30 31-55 56 и старше
25% 15% 22%

Возраст 18-30 31-55 56 и старше
30% 0% 57%

Состояние здоровья 18-30 31-55 56 и старше
0% 8% 26%
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Население молодого возраста связывают это с недостатком у них

образования, знаний (24%). В равном соотношении они считают, что это и

неудачно выбранная профессия, которая не позволяет достаточно

зарабатывать (21%), и недостаточное внимание государства к оказанию

социальной поддержки населению (21%), и возраст (21%). Для среднего

населения от 31 до 55 лет характерны также неудачно выбранная профессия

(22%), семейное положение (наличие в семье большого числа иждивенцев)

(22%), а также собственная пассивность (19%). Для людей пенсионного

возраста от 56 лет и старше, главной причиной является их возраст (52%), на

втором месте состояние здоровья (24%), а также недостаточное внимание

государства к оказанию социальной поддержки населению (20%).

Таблица 3

Основную долю информации о
происходящем с деньгами и экономикой
в целом Вы обычно получаете? 18-30лет 31-55 лет 56 и старше
из газет 1% 1% 3%
от родственников 1% 2% 4%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

21%

11%
4%

Если Вы не в полной мере удовлетворены
материальным положением своей семьи, что

мешает его улучшить? (В зависимости от возраста)
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Основную долю информации о
происходящем с деньгами и экономикой
в целом Вы обычно получаете? 18-30лет 31-55 лет 56 и старше
от знакомых 3% 2% 3%
из журналов 0% 0% 0%
по телевидению 4% 6% 7%
из интернета 19% 10% 1%
из сообщений радио 9% 7% 3%
от специалистов - консультантов
финансовых организаций 3% 3% 7%
из книг 0% 0% 0%
затрудняюсь ответить 1% 0% 0%

Исходя из ответов респондентов согласно таблицы 3, можем сделать

вывод, что большинство граждан в возрасте от 18 до 30 (19%) и 31 до 55 лет

(10%) основную долю информации о происходящем с деньгами и

экономикой в целом получают информацию из интернета, причем

преимущество составляет возрастная категория от 18 до 30 лет (19%), то есть

молодежь, которая активно использует сеть интернет. Помимо такого

источника большинство респондентов выбирали телевидение.Скорее всего

это новостные программы, которые так или иначе оповещают актуальную

информацию в сфере экономической жизни. Чаще такой источник указывали

население пожилого возраста в возрастной категории от 56 и старше(7%).

Немаловажную роль играют так же радио и специалисты в области

финансов, причем радио в качестве источника  чаще выбирали респонденты

молодого возраста 18-30 лет, возможно это связано с тем, что молодежь в

большинстве своем пользующаяся автомобилями, транспортом получает

информацию таким образом. Информацию у специалистов чаще выбирали

респонденты в возрасте от 56 и старше (7%). Возможно они считают, что

специалисты компетентны в своем деле и в большей степени помогут им в

вопросах экономики.

Таблица 4.«Оцените степень того, насколько Вы приспособились к
рыночной экономике, к тому, что всё можно купить, нужны лишь
деньги»
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Таблица 4
Оцените степень того, насколько Вы
приспособились к рыночной экономике,
к тому, что всё можно купить, нужны
лишь деньги мужчины женщины
Очень высокая степень 3% 2%
Высокая степень 9% 8%
Умеренная степень 12% 13%
Низкая степень 10% 16%
Очень низкая степень 6% 21%

Данная диаграмма показывает, насколько приспособилось население к

рыночной экономике, к тому, что всё можно купить, нужны лишь деньги.

Разграничивая респондентов по полу мы видем, что женщины (21%)

менее приспособлены, нежели мужчины (6%), выбравшие категорию «очень

низкая степень». «Низкая степень» адаптации преимущественнее у женщин

(16%), чем у мужского населения (10%).  Среди мужчин и женщин примерно

одинаково выбрали «умеренную степень» приспособленности к рыночном

условиям. «Очень высокую степень» и «высокую степень» адаптации

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Очень высокая
степень

Высокая степень Умеренная
степень

Низкая степень Очень низкая
степень

мужчины женщины
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выбрали всего 22% населения, причем показатели примерны одинаковы у

обоих полов.

Таким образом, можно сделать вывод, что женщины в большинстве

менее приспособлены к переменам в рыночной экономике, чем мужчины.

Примерно одинаковое количество респондентов выбрали «умеренную

степень».

В настоящее время, такие показатели возможно связаны с

экономической ситуации в стране: снижение цен на нефть, санкции со

стороны стран Запада, ослабление курса рубля, рост инфляции и так далее —

всё это негативным образом сказывается на экономической сфере общества.

По мнению экспертов, потребительская активность россиян в

ближайшие полгода заметно сократиться. Многим компаниям в связи с

падением продаж придётся пересмотреть свои приоритеты.

Респондентам был задан вопрос: «Предположим, Вам предстоят

крупные материальные траты. Что вы выберете?»

Как видно из диаграммы, почти поровну распределились ответы:

накопить и использовать собственные средства (40%), взять кредит в банке

или кредитном кооперативе (38%). Это можно объяснить тем, что те, кто

предпочитает накопить собственные средства не доверяют банкам, не хотят

переплачивать, боятся, что не смогут погасить кредит. Те, кто

придерживается противоположной точки зрения возможно видят в кредитах

самый быстрый, удобный и доступный для них способ, так как не всегда

38,0

18,0

40,0

4,0

Взять в кредит в банке или кредитном
кооперативе

Взять взаймы у частных лиц

Накопить и использовать собственные
средства

Зависит от ситуации
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получается накопить собственные денежные средства. Взять деньги взаймы у

частных лиц предпочли 18 % опрошенных.

Респондентам был задан закрытый вопрос: «Я предпочитаю

откладывать деньги, так как в любой момент может что-то случиться и

мне потребуются наличные»

Исходя из данной диаграммы мы видем, что большинство

респондентов выбрало ответ «да» (74%), что говорит о том, что население

чаще всего пытаются отложить часть денег, так как считают это

необходимым в случае, если потребуются средства на непредвиденные

расходы.

Респондентам предлагалось выбрать оптимальный для них ответ на

вопрос «Я считаю, что деньги дают человеку большую власть»

Таблица 5

Я считаю, что
деньги дают
человеку
большую власть

Да Нет Затрудняюсь
ответить

мужчины 52% 4% 3%
женщины 30% 10% 1%

Большинство респондентов (82 %) выбрало положительный ответ,

причем  и мужчины и женщины, скорее всего это связано с тем, что многие

Я
педп
очит
аю

откла
дыва

ть
ден…

Да
74%

Нет
25%

Затрудняюсь
ответить

1%

Я предпочитаю откладывать деньги, так как в любой
момент может что-то случиться и мне потребуются

наличные
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считают, что деньги решают многие финансовые проблемы, в том числе и

социальные.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Для того, чтобы выявить основные установки экономического

поведения населения, то есть отношение к деньгам для начала нужно было

выяснить, что вообще понимает население под экономическим поведением.

По мнению большинства опрошенных, данное поведение представляет

собой установкинаселения, которые непосредственно связанны с

перераспределением и инвестированием денежных средств. Такое мнение

скорее связано с их наибольшей информированностью, заинтересованностью

и активностью. Остальные же связывали экономическое поведение с

расходами денежных средств (в большей степени), другие со сбережениями

денежных средств (в меньшей степени). Также необходимо было

исследовать, ведётся ли в семье учёт доходов и расходов, как население от 18

и старше обычно распоряжается деньгами в повседневной жизни и в течение

месяца, с чем главным образом они связывают возможности повышения

доходов и что им мешает улучшить своё материальное положение, если они

не удовлетворены им. Большая часть населения ответили, что учёта средств

семьи не ведётся, но в целом известно, сколько денег было получено и

потрачено за месяц. Такой  системы придерживается половина людей со

средним общим образованием и незаконченным высшим. Было выявлено, как

население распоряжается своими доходами в повседневной жизни. Около

половины опрошенных ответили, что вначале они стараются что-то отложить

(на крупные покупки, другие значительные расходы), а остальные деньги

тратят на текущие нужды. В целом можно сказать, что население разумно

распоряжается своими средствами, предпочитает сберегать деньги с начала

получения дохода. Это может быть связано с их личностным отношением к

деньгам– сбережение средств для каких-либо целей или разумным

распоряжением своего дохода. Причём как мужчины, так и женщины в

основном разумно распоряжаются своими средствами, придерживаясь
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рациональной установки сбережений и расходов. В возможности повышения

своих доходов или доходов семьи люди надеются на свои силы, особо не

надеются на помощь от государства, что отражается в переходе на другую

работу, или поиске дополнительной работы как источника заработка, занятия

собственным бизнесом. Основными причинами, по которым люди не могут

улучшить своё материальное положение являются недостаток образования,

знаний, неудачно выбранная профессия, недостаточное внимание

государства к оказанию социальной поддержке населению. Эти причины

характерны для молодёжи. Люди пенсионного возраста ссылаются в

основном на возраст и состояние здоровья. Таким образом, можно

подтвердить первую гипотезу.

Была изучена установка на деньги в виде сбережения. Выявлено, что

примерно у половины населения имеются свои сбережения не зависимо от

возраста. Сбережения в наличных не идеальный вариант, но пока он является

наиболее приемлемым для большинства студентов и работающих людей,

также считают 35% пенсионеров. Для большей части пенсионеров

сбережения в наличных деньгах предпочтительнее всего. Возможно это

связано с недоверием людей пенсионного возраста к каким-либо другим

способам сбережения денег: государственным и коммерческим банкам,

ценным бумагам и т.д. Женщины считают наиболее надёжным способом

вложения денег на покупку недвижимости, открытие счёта в

государственном банке. Меньше всего женщины доверяют вкладам в паевые

инвестиционные фонды, покупкам акций предприятий и покупке и хранении

иностранной валюты.  Для мужчин более приемлемым вариантом вложения

денег имеет значение открытие счёта в государственном банке  и также

покупка недвижимости. Таким образом, покупка недвижимости и открытие

счёта в государственном банке являются наиболее приемлемыми способами

вложения денег для населения города Благовещенска. Вторая гипотеза

подтверждена.
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Следующая гипотеза была направлена на то, чтобы выявить влияние

демографических факторов, таких как пол, возраст, уровень образования на

экономическое поведение населения. Нам удалось получить, что чем выше

уровень образования населения, тем разумнее оно распоряжается своими

денежными средствами. Женщины считают наиболее надёжным способом

вложения денег на покупку недвижимости, открытие счёта в

государственном банке.

Для мужчин более приемлемым вариантом вложения денег имеет

значение открытие счёта в государственном банке  и также покупка

недвижимости. Хотели бы вложить деньги для дополнительного дохода в

большей степени молодые люди от 18 до 30 лет, на втором месте поколение

среднего возраста от 31 до 55 лет. Не хотели бы вкладывать свои деньги в

акции прибыльных предприятий и другие ценные бумаги люди пенсионного

возраста, так как боятся быть обманутыми и потерять вложенные деньги.

Материальное положение тоже оказывает большое влияние при выборе

стратегий сбережения и потребления. Таким образом, влияние

демографических факторов имеет большое значение.

Была изучена установка на расходы населения, то есть как респонденты

относятся к расходам и какие действия предпринимают для этого.

Большинство мужчин и женщин распорядились бы деньгами на

улучшение жилищных условий. На втором месте для мужчин имеет значение

покупка автомобиля, для женщин отдых, путешествия. Большинство

населения со стабильным  доходом позволили бы себе взять кредит на

улучшение своих жилищных условий, а также на отдых, путешествия. Также

имеют значение расходы на лечение как для мужчин, так и для женщин.

Так же было исследовано, какими услугами банков пользуется

население. Самой актуальной банковской услугой для населения

Благовещенска является пластиковая карта, так как это является наиболее

простым и удобным способом зачисления, перевода денежных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была

реализована поставленная цель – изучено экономическое поведение

населения,отношение к деньгам.

Данная цель была  достигнута посредством реализации следующих

задач:

1 Была дана общая характеристика экономического поведения;

Экономическое поведение – это система социальных действий,которые

связаны с использованием различных по функциям и назначению

экономических ценностей (ресурсов), ориентированных на получение

прибыли (вознаграждения) от их обращения. Исходя из различных теорий

социологов, экономическое поведение является «социальной субстанцией»

всех процессов, которые в совокупности составляют то, что называется

хозяйственной жизнью общества. Это связано с тем фактом, что основу

оборота громадной массы экономических ценностей (благ, услуг,

информации), их обмена составляют многочисленные и разнокачественные

по характеру исодержанию, циклично возобновляющиеся индивидуальные,

групповые и массовые акты поведения людей в целях удовлетворения своих

потребностей или непосредственным, или в основном опосредованным

образом.

Экономическое поведение населения детерминируется разнообразными

факторами - объективными (уровень денежных доходов, тенденции развития

финансовых институтов, объем денежной массы, уровень инфляции,

обменный курс и процентные ставки и т. д.) и субъективными (оценки и

ожидания относительно экономических перспектив страны, уровень доверия

к банковским институтам, желание делать/не делать сбережения и т. д.)

2 Выявлены основные принципы и факторы экономического

поведения;



84

Экономическая теория обнаруживает некоторые общие базовые

принципы в поведении предприятий, в системе принятия ими деловых

решений независимо от их размеров, формы собственности, положения на

рынке, характера производимой ими продукции или услуги.

Принцип социальной ответственности, традиционно понимаемый как

необходимость оказания помощи тем, кто по объективным причинам

оказался в затруднительном положении, для фирмы означает не только

благотворительность, но и ответственность перед обществом за рабочие

места, за сохранение отечественного производства.

Принцип социальной этичности означает как минимум ненанесение

ущерба окружающей среде, а также здоровью не только потребителей

продукции, услуг и работ предприятия, но и других членов общества.

Современной особенностью экономического поведения фирм является

то, что актуальными стали следующие внутренние и внешние факторы.

1. Миссия (смысл жизнедеятельности) предприятия, которая

определяет угол зрения фирмы на текущую ситуацию и прогноз её развития,

управляет формированием целей и стратегиями их достижения.

2. Экономические знания агентов фирмы, которые являются

регулятором экономического поведения фирмы и ориентируют их на те или

иные формы экономической активности.

3. Фактор ожидания, сопряженный с неопределенностью и риском.

Любая появившаяся фирма сталкивается с многочисленными ожиданиями со

стороны самых разнообразных экономических субъектов. Она связывает

свои ожидания с внешним объектом и является одновременно адресатом его

ожиданий.

4. Фактор времени, взаимосвязанный с фактором ожидания. Анализу

фактора времени придавал большое значение К. Эрроу, исследуя взаимосвязь

информации и экономического поведения. Фирме необходима разного рода

информация. В силу этого она и занимается сбором нужных ей сведений,

затрачивая значительные средства наинновации и исследование рынка.
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3 Исследованы основные модели экономического поведения;

Социологический анализ интерпретаций моделей экономической

поведения, кᴏᴛᴏᴩые конструируются в рамках экономических теорий.

Изученынесколько таких теорий и моделей экономического поведения.

Модель «поиска» на рынке рабочей силы Л. Алчияна

Описывает поведение «собственников» рабочей силы в ситуации

поиска приемлемых ставок заработной платы при условии неполноты

информации на рынке рабочей силы.

Модель инвестиционного поведения Дж. Кеинса

Позволяет сделать ряд выводов:

-следует разграничить систему долгосрочных предположений и

расчетов предпринимателей, цель кᴏᴛᴏᴩых —прогноз ожидаемого дохода от

капитала за весь срок его службы, и рыночных спекулянтов,

прогнозирующих психологию рынка;

-не следует ожидать хороших результатов, если расширение

производственного капитала в стране становится побочным продуктом

деятельности игорного дома;

-рынки ликвидированных инвестиций, порождающие негативные

тенденции, крайне важно поставить в рамки налогового регулирования и

ограничить доступ к ним непрофессионалов.

Модель «рефлексивного» поведения в системе фондового рынка Дж.

Сороса

Поведение субъектов рынка-стохастический (случайный) процесс,

объективные и субъективные компоненты кᴏᴛᴏᴩого нельзя

дифференцировать по принципу объект-субъект. Реальность рынка, особенно

фондового, — ϶ᴛᴏ система массового поведения, где в ценовую информацию

и другие составляющие, на основании кᴏᴛᴏᴩых принимаютсярешения,

заложены предпочтения действующих индивидов.
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Эти экономические модели могут быть интегрированы в

социологический анализ экономического поведения.

Реализация социальных ролей в экономике обусловливает проявление

разнообразия форм экономического поведения населения (Табл. 1 гл.1 п.1.1 ),

например, выделяют экономическое поведение производственное, трудовое,

страховое, потребительское, сберегательное, инвестиционное, налоговое

(фискальное), предпринимательское, монетарное.

4 Изучены подходы и структура социальных установок по отношению

к деньгам;

Различия в подходах определения социальных установок в отношении

денег являются основанием для различных точек зрения относительно и

вопроса их структуры.

Первый подход в их изучении демонстрирует ограниченный взгляд при

рассмотрении компонентов социальных установок в отношении денег, когда

речь идет о каком-либо одном из них. С этой точки зрения социальная

установка представляет собой когнитивное образование, сформированное

человеком в процессе его социального опыта и опосредующее поступление

информации к индивиду, и её анализ.

Второй подход в изучении установок к деньгам характеризуется

рассмотрением каких-либо двух элементов, игнорируя анализ всех трех в

их взаимосвязи. Структура социальных установок просто представлена в

терминах двух важных компонентов – аффективного и когнитивного.

Третий подход к анализу структуры социальных установок вотношении

денег характеризуется более общим взглядом на изучаемый объект, когда

речь идет о более широком спектре элементов социальной установки в

отношении денег.

5. Изучены функции социальных установок:

1. Приспособительная (или иначе утилитарная, адаптивная).Здесь

аттитюд направляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению

егостремлений, целей.
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2. Функция знания, когдааттитюд дает упрощенные указания

относительно способа поведения по отношению к конкретному объекту.

3. Функция выражения (или какой-либо ценности, саморегуляции).

4. Функция защиты, когда аттитюд способствует разрешению

внутренних конфликтов личности.

Через усвоение аттитюдов или установок происходит социализация.

Выделяют следующие установки – аттитюды.

1. Базовые – система убеждений, иначе говоря составляет основу

личности, так скажем её сущность. Формируется и закладываетсяв детстве,

постепенносистематизируется в подростковом возрасте, а оканчивается уже

ближе к тридцати годам, а затем уже не изменяется и таким образом

выполняет регулирующую функцию.

2. Периферийные или ситуативные установки. Они могут меняться от

социальной обстановки, от определенной ситуации, от внешних воздействий.

Аттитюдбудет выполнять функцию регулирования, ав случае

рассогласования установочной системы, человек ведет себя по-разному,

следовательно установка не будет выполнять функцию регулирования.

6. Рассмотрены основные методы измерения социальных установок в

отношении денег;

Чаще всего в исследовании социологии денег, социальных установок

индивидовпо отношению к деньгам используются опросные методы, которые

в свою очередь делятся на два типа. Итак,к первому можно отнести

опросники, целью которых является исследование экономических установок

в целом.Данный опросник состоит из двух основных инструментов:

«Установки в отношении экономики» и «Установки в отношении

экономических проблем». Данный инструмент исследования экономических

установок был разработан национальным комитетом экономистов и

педагогов. Поскольку задача исследования социальных установок в

отношении денег не являлась приоритетной, то изучению интересующего нас

аспекта в данном вопроснике посвящено всего два утверждения, анализируя
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которые невозможно описать установки в отношении денег во всем их

многообразии. Ко второй группе можно отнести опросники, основной целью

которых является исследование отдельных аспектов социальных установок в

отношении денег, однако в силу разных причин, указанных далее, не могут

применяться в качестве основного инструмента исследования типов

социальных установок в отношении денег.
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А»

Программа эмпирического исследования

Тема: «Отношение к деньгам как фактор экономического поведения».

Обоснование проблемной ситуации:

Экономическое поведение выступает предметом исследования

различных социальных наук, среди которых безусловный приоритет

принадлежит экономической социологии. Именно она наиболее всесторонне

и комплексно анализирует этот сложный многоуровневый и многоаспектный

социально-экономический феномен.

Рассмотрение денежных отношений как системообразующих для

любого общества подводит к пониманию их роли в изменении сознания и

поведения людей. В настоящее время, в обществе деньги выполняют три

основополагающие функции: экономические, социальные и культурные.

Обычно они используются для получения других ценностей, но современная

культурная эпоха вновь превращает их в самоцель, они обретают

абсолютную ценность.

Циркуляция денег регулируется не только экономическими, но и в

немаловажной степени социальными и психологическими законами, в то

время как большинство экономических теорий в социологии, концепций не

учитывают такой момент. Один из учёных, Р. Коллинз отметил, что деньгам

не уделяется должного внимания, «как если бы они были не достаточно

социологичны». Аналогичные слова можно сказать и в отношении

социальных установок в отношении денег, связанные с недостаточной

информацией в нашей стране исследований, посвященных социальным

установкам в отношении денег, а так же их классификации и взаимосвязи с

экономическим поведением индивида и общества в целом. Первыми

успешными попытками в данной области были сделаны О. Дейнекой,

которая сумела взглянуть на специфику отношения россиян к деньгам и

обозначить основные отличия от зарубежных стран.
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Проведенные ею исследования показали, насколько многогранны

социальные установки общества в отношении денег, кроме того, была

показана их специфика в отличие от западных стран.

Её исследования можно расценивать как основу дальнейших

фундаментальных исследований, касающихся социальных установок в

отношении денег, их классификации и изучению специфики в

экономической социологии.

Однако, исследования, касающихся анализа взаимосвязи социальных

установок к  деньгам  и экономического поведения не только в России, но и в

западных странах почти не проводилось, поэтому данная тема  характеризует

актуальность исследования, основная цель которого выявить   социальные

установки и экономическое поведение населения города Благовещенска в

отношении денег.

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется

двумя основными составляющими, во-первых, недостаточной

разработанностью понятия социальных установок к деньгам в социологии,

потребностью в анализе составляющих их элементов и классификации

социальных установок к деньгам в рамках экономической социологии, во-

вторых, недостаточностью информации в нашей стране по проблеме

отношения к деньгам и установок экономического поведения.

Проблема:Проблема данного социологического исследования

заключается в неоднородности экономического поведения,так как одна часть

граждан больше остальных включена в экономические отношения в силу

своих возможностей, другая часть не способнаосуществлять денежную

активность, поскольку низкое материальное положение не дает им такой

возможности.

Объект исследования: население в возрасте от18 лет и старше.

Предмет исследования: особенности отношения населения

Благовещенска к деньгам как к фактору экономического поведения.



95

Цель исследования:состоит в выявлении особенностей отношения к

деньгам.

Задачи исследования.

1. Изучить особенности экономического поведения населения.

2. Выявить отношение населения к деньгам (сбережение, потребление,

накопление) к деньгам.

3. Изучить влияние факторов таких как, возраст, пол, образование,

профессия на экономическое поведение населения.

4. Выявить, какие установки имеются у большинства населения.

Гипотезы исследования:

1. Основной особенностью экономического поведения населения

является то, что граждане в основном руководствуются такой

установкой как сбережения своих денежных средств.

2. Население сберегает денежные средства на покупки крупных бытовых

нужд, приобретение квартир, туристические поездки и т. д.

3. На экономические поведение и отношение населения к деньгам

оказывают влияние такие демографические факторы как пол, возраст,

образование. Чем выше уровень образования людей, тем чаще они

придерживаются таких установок как сбережение средств. Женщины

более бережливы, чем мужчины. Население с высокими доходами

имеют больше возможности для сбережения, чем население с низкими

доходами.

4. Население в основном имеет такие установки в отношении денег как

сбережение своих средств.

Теоретическая интерпретация основных понятий.
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1. Поведение – совокупность действий, в которых выражается

отношение человека к обществу, другим людям, к предметному

миру. Поведение может соответствовать нормам морали, быть

доброжелательным, целесообразным или же агрессивным и даже

преступным.

2. Сбережения – это остаток личного дохода (домохозяйства),

который не был использован на выплату налогов и покупку товаров и услуг.

3. Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых одна

сторона – кредитодатель, предоставляет во временное пользование ссуду в

денежной или натуральной форме, а вторая сторона – заемщик, пользуется

предоставленной ссудой на условиях возвратности и возмездности.

4. Инвестиции – это вложения в хозяйственную деятельность, т.е.

нацеленные на получение прибыли, а не процента или ренты. Инвестиции

могут иметь краткосрочный характер, связанный с обслуживанием

оборотных средств, а также средне - и долгосрочный характер, связанный с

вложениями в основной капитал.

5. Страхование – особый вид экономических отношений, призванный

обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от

различного рода опасностей.

6. Капитал – совокупность имущества, используемого для получения

прибыли. Направление активов в сферу производства или оказания услуг с

целью извлечения прибыли называют также капиталовложениями или

инвестициями

7. Деньги – специфический товар максимальной ликвидности, который

является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

8. Потребление— использование продукта в процессе удовлетворения

потребностей. В экономике потребление приравнивается к приобретению

благ или услуг. Потребление становится возможным вследствие получения

дохода или траты сбережений. Рассмотрение потребления как процесса

удовлетворения потребностей основано на постулатах экономической
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теории. Но кроме экономической теории, проблематикой потребления занята

также экономическая социология.

9. Банковская карта — инструмент, дающий возможность доступа к своему

личному счету в банке. Он открывается банком для отражения всех

совершаемых клиентом операций с использованием банковской карты.

Карты не будут иметь своего специального карточного счета только в том

случае, если в банке все пластиковые карты одного типа «привязаны» к

единому счету, либо если карта является предоплаченной.

10. Социальная установка - фиксированная в социальном опыте

личности или группы предрасположенность воспринимать и оценивать

социально значимые объекты, а также готовность личности (группы) к

определённым действиям, ориентированные на социально значимые

объекты.

11. «Attitude» в отличие от «установки» в исходном психологическом

смысле фиксирует в большой мере ценностное (нормативное) отношение к

социальному объекту, указывает на факт переживания

и на факт разделенности(коммуницируемости).

12. Экономическое  поведение – поведение, связанное с перебором

экономических альтернатив с целью рационального выбора, то есть выбора, в

котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода.

Предпосылками экономического поведения выступают экономическое

сознание, экономическое мышление, экономические интересы, социальные

стереотипы. При этом каждый феномен по-своему формирует тот или иной

тип экономического поведения. Так, например, техника экономического

мышления - это некая предпосылка, которой человек руководствуется в

своем поведении. Исходя из баланса рациональности и эмоциональности

своего мышления индивиды предпринимают лишь те действия, которые

принесут им наибольшую чистую пользу (то есть пользу за вычетом

возможных затрат, связанных с этими действиями).
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13. Молодёжь – группа молодого поколения, переживающая период

становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к

нему и будущее его обновление.

14. Познавательный (когнитивный, перцептивный) элемент указывает

на то, что отношение к деньгам основывается на совокупности знаний,

мнений, убеждений, идей или представлений о деньгах как об оцениваемом

объекте, т.е. это когниции, образованные в результате познания денег как

социального объекта.

15. Эмоциональный «аффективный» элемент – отношение к деньгам

является направленным в том смысле, что оно отражает эмоционально-

оценочное отношение к деньгам, позитивное или негативное.

16. Поведенческий «конативный», «действенный» – отношение к

деньгам динамично и представляет собой предрасположенность, тенденцию

к определенному экономическому поведению, целенаправленные,

последовательные действия по отношению к объекту, потенциальную

готовность личности реализовать определенную стратегию поведения.

17. Социология денег – область социологии, изучающая

закономерности и способы взаимодействия субъектов общества по

выработке и реализации всех видов решений, связанных с деньгами

(денежных решений). Понятие «социология денег» возникло в середине

1970-х годов на Западе и в эпоху «перестройки» в России в основном в

рамках изучения экономической социологии. Впервые же категория

«философия денег» была употреблена Г. Зиммелем в его одноименной работе

(1900).7

18. Деньги (с точки зрения экономической установки) – это такой

товар, который выполняет роль всеобщего эквивалента, форма в которой

выражают свою стоимость другие товары.

7Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М, 2014
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19. Деньги (с точки зрения социальной установки)  представляют

собой институционализированную совокупность форм и правил,

посредством которых выражаются намерения, а также создаются и

принимаются обязательства.

20. Экономические отношения (с позиции экономической социологии)

– это разновидность общественных отношений, связанных с особой

деятельностью людей, их взаимодействием и направленных, прежде всего на

обеспечение материальных потребностей человека, а также на достижение

им определенных социальных преимуществ и целей.

Специфика (видовая, типичная) экономических отношений состоит в

предметно-вещевой форме их проявления, т. е. они возникают между людьми

и группами людей относительно материальных вещей, обстоятельств и

проблем их производства, распределения, обмена, присвоения, владения и

использования (потребления).

СТРУКТУРНАЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«Оношение к деньгам как фактор экономического поведения».

Экономическое поведение

1. Установки населения в отношении денег:

− Деньги как объект контроля (доминирующая установка – страхование)

− Деньги как достижение (доминирующие установка страхование и

инвестирование)

− Деньги как ценность (доминирующая установка — инвестирование)

− Деньги как недостаточность / несоответствие (доминирующая

установка - заемно-долговое поведение)

− Деньги как средство получения власти (доминирующие установки —

потребление и заемно-долговое поведение)

− Деньги как предмет сохранения (доминирующая установка –

с6ережение)



100

− Деньги как статус

2. Виды экономического поведения:

− позитивное экономическое поведение

− негативное экономическое поведение

− активное экономическое поведение

− пассивное экономическое поведение

3. Элементы экономического поведения:

− сбережения

− кредиты

− инвестиции

− страхование

− экономическое планирование

Потенциальное экономическое поведение

1. Установки населения:

-сознание необходимости повышения уровня личной финансовой

грамотности;

-понимание роли финансовых знаний в быту;

-представления о потенциальных возможностях для улучшения

собственного финансового благополучия;

-представления о необходимости наличия сбережений и инвестиций

личных финансовых средств.

2. Знания

- понимание финансовой терминологии (депозит, кредитование и т.д.);
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-осведомлённость о финансовых институтах и их функциях, о мерах

государственной политики в финансовой сфере (программа

финансирования пенсий, система страхования вкладов и тд.);

-осведомлённость о финансовых услугах и продуктах;

-знание угроз и возможностей с привлечением этих услуг.

Реальное экономическое поведение

1. Навыки

-наличие сбережений;

-краткосрочное и долгосрочное планирование семейного бюджета;

-опыт пользования финансовыми услугами;

-частоту совершения покупок в кредит;

-использование электронных средств платежей.

4. Виды денежных сбережений:

− денежные сбережения (денежные средства (рублевые и валютные),

хранимые в наличной форме и в форме банковских депозитов),

− финансовые сбережения (акции и другие ценные бумаги, страховые

полисы)

− натуральные сбережения, или сокровища (купленные драгоценные

металлы, произведения искусства и прочие ценные предметы, не

используемые в текущем потреблении)

− сбережения-потребление (купленные недвижимость, товары

длительного пользования)

− сбережения “под будущее потребление” (вложения в строительство

недвижимости, кредитование продавцов недвижимости,

потребительских товаров и услуг)
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5. Мотивы экономического сберегательного поведения:

− приобретение дорогостоящих товаров и услуг

− мотив конформности

− создание страхового запаса для непредвиденных расходов

− амортизация

Заключительным этапом  операционализации  понятия установок по

отношению к деньгам является факторная  операционализация.

ФАКТОРНАЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«Социальные установки по отношению к деньгам».

1. Личностные (субъективные) факторы

1) социально-демографические

− пол

− возраст

− образование

− род деятельности

− семейное положение

2) социально-психологические:

− потребности

− мотивы

− уровень информированности

− ожидания населения относительно развития экономики страны

− уровень доверия к банковским институтам и к системе кредитования

− тенденция к накапливанию денежных доходов

2. Объективные факторы:

− состояние экономических институтов
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− информирование населения с помощью СМИ и т. д.

− уровень инфляции

− наличие государственных программ

Логическая структура анкеты «Отношение к деньгам как фактор

экономического поведения населения Благовещенска»

Таблица 5

Операциональное

понятие

Индикатор Тип шкалы № вопроса в анкете

Социально-демографические характеристики

Пол Вид вопроса Номинальная 1

Возраст Число лет Интервальная 2

Род деятельности Наличие деятельности Номинальная 3

Образование Уровень образования Номинальная 4

Семейное положение Уровень оценки Номинальная 5

Мотивы экономического поведения

Учет доходов и

расходов

Наличие учета Номинальная 9, 19, 21

Наличие денежных

вкладов

Факт наличия Номинальная 11,12

Надежность способов

вложения денег

Наличие/отсутствие

надежности

Номинальная 13-15

Основные направления сбережений и потреблений

Распоряжение

доходами в семье

Наличие распоряжений Номинальная 21

Установки экономического поведения

Оценка суждения Выбор установки Номинальная 17

Пользование

услугами банков

Наличие пользования Номинальная 18

Мера удовлетворения

материальным

положением

Наличие меры Номинальная 19, 38, 40,50
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Обоснование метода сбора данных

Тип исследования – квотное. В ходе исследования было опрошено 400

человек, проживающих в городе Благовещенске. В данном исследовании был

выбран метод опроса в форме  анкетирования. Данный метод позволяет

решить выше обозначенные исследовательскиецели и задачи и так  опросить

большое количество людей.

Обоснование выборки и метода сбора данных:

Выборка – квотная. Генеральная совокупность – население горожан в

возрастных категориях: молодёжь (18-30), люди среднего возраста (31-55),

люди пенсионного возраста (56 и старше).

N = 183904, n = 400 человек по таблице Паниотто.

K = = = 0, 00218

Возраст Мужчины Женщины

18-30 27590 32613

31-55 35570 41812

56 и старше 16654 29665

Возраст Мужчины Женщины

18-30 60 71

31-55 78 91

56 и старше 36 65

В данном исследовании был выбран метод опроса в форме

анкетирования.

Методы анализа данных: методы описательной статистики, дисперсионный

и корреляционный анализ с помощью статистического пакета SPSS 17.0.

Характеристика исследования:

1) исследование проводилось в период  с 24 апреля по 8 мая 2016 года.

Общее число опрошенных – 400 человек.
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2) основой текстового содержания анкеты являются теоретические и

практические знания в области МиМСИ, общей социологии, а также

теоретический и эмпирический материал.

Приложение «Б»
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Анкета «Отношение к деньгам как фактор экономического поведения»

Уважаемые жители города!
Просим Вас принять участие в социологическом опросе для выявления особенностей

поведения по отношению к деньгам. Для этого выберите вариант ответа(ов) или впишите свой,
который совпадает с Вашим мнением. Вам необходимо выбрать один ответ (или несколько, где
это необходимо), который наиболее полно отражает ваше отношение к деньгам.

Долго не задумывайтесь, здесь нет правильных и неправильных ответов. Все Ваши ответы
будут использованы только в данном исследовании, конфиденциальность гарантируется.

1.Ваш пол (отметить нужное)
1.Муж                                         2.Жен
2.Ваш возраст: _____  полных лет _________(дата рождения)
3. Ваш род деятельности:
1. Студент
2. Работающий
3. Пенсионер
4. Укажите Ваше образование?
1. Начальное или ниже
2. Неполное среднее
3. Среднее (школа или ПТУ)
4. Среднее специальное (техникум)
5. Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза)
6. Высшее образование (бакалавриат)
7. Высшее образование (магистратура)
5. Семейное положение:
1. холост/ не замужем
2. женат/ замужем
3. разведен/ разведена
4. вдовец/ вдова
6. Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?
1. Стараюсь сначала что-то отложить (на крупные покупки, другие значительные расходы), а
остальные деньги трачу на текущие нужды
2. Трачу деньги на текущие нужды, а что остается - откладываю
3. Трачу все деньги на текущие нужды и ничего не откладываю
4. Затрудняюсь ответить
7. Если после всех расходов в течение месяца у Вас еще остаются «свободные» деньги, каким
образом Вы их храните?
1. Храню в наличных рублях
2. Кладу на счёт в банке (в рублях)
3. Покупаю иностранную валюту и храню в наличных
4. Кладу на счет в банке (в иностранной валюте)
5. Вкладываю в развитие собственного бизнеса
6. Покупаю ценные бумаги (непосредственно акции, облигации или паи в ПИФах)
7. Покупаю изделия из драгоценных металлов
8. Другое_________________________________________________________
8. Есть ли в вашей семье сейчас сбережения, накопления? (при выборе ответа ДА перейдите
к вопросу № 10)
1. Да
2. Нет
9. Если Вы не делаете сбережений, то почему?
1. Сегодняшние доходы не позволяют этого сделать
2. В принципе не нужны сбережения
3. Из-за нестабильности экономической ситуации
4. Другое________________________________________________________
10.Планируете ли Вы делать сбережения в будущем?
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1. Да
2. Нет
3. Возможно
11. Для   каких целей Вы (Ваша семья) сейчас делаете сбережения или стали бы делать,если
бы у Вас была возможность? (выберите до 3-х вариантов ответа)
1. На всякий случай, про запас
2. На покупку квартиры, дома
3. На «черный день»
4. На лечение
5. На образование
6. На отдых, развлечения, путешествия
7. На случай потери работы
8. На покупку автомобиля
9. На покупку земли, дачи, садового домика
10. На покупку дорогих вещей
11. На собственное дело, покупку акций
12. Чтобы получить дополнительный доход, приумножить   свои денежные средства
13. Не стал бы делать сбережения ни на какие цели
14. На другие цели (какие?)__________________________________________
12.  Какие из следующих способов вложения денег   представляются Вам сейчас наиболее
надежными? (выберете несколько вариантов ответа)
1. Покупка недвижимости
2. Покупка золота, драгоценностей
3. Открытие счета в сбербанке
4. Накопления денег в рублях и хранение их в наличном   виде
5. Покупка иностранной валюты и хранение ее в наличном   виде
6.Вклады в пенсионные фонды
7. Покупка акций предприятий
8. Открытие счета в коммерческом банке
9. Вклады в паевые инвестиционные фонды
10. Другое______________________________________________________
13. Как Вы считаете, сейчас благоприятное время для того, чтобы делать сбережения на
будущее?
1. Да, сейчас благоприятное время
2. Нет, сейчас не подходящий момент
3. Затрудняюсь ответить
14. Какое из следующих суждений в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам?
1. Сбережения в наличных деньгах предпочтительнее всего
2. Сбережения в наличных не идеальный вариант, но пока он является наиболее  для меня
приемлемым
3. Хранение сбережений в наличных - неприемлемый для меня вариант
4. Затрудняюсь ответить
15. Как Вы обычно распоряжаетесь своими заработанными средствами в течение месяца?
1. Вначале я откладываю некоторую сумму денег для сбережения, а остальную сумму трачу по
мере необходимости.
2. Я трачу деньги по мере необходимости, а если что-то ещё остаётся, могу их отложить.
3. Обычно вся зарплата (пенсия) расходуется у меня за несколько дней и мне приходится ещё
занимать деньги.
4. Я распределяю свой бюджет равномерно от зарплаты до зарплаты (дохода).
16. Можно ли сказать, что вы всегда твёрдо знаете  сколько у вас с собой наличных денег?
1. Да, всегда
2. Да, иногда
3. Нет, почти никогда
4. Нет, не слежу
17. Пересчитываете ли Вы сдачу?
1. никогда
2.иногда
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3. всегда
18. Как Вы относитесь к разговорам о деньгах?
1. Предпочитаю другие темы
2. В деловых отношениях это естественно, в дружеских излишне
3. Такие разговоры интересны и полезны
4. Другое__________________________________________________________
19. В повседневной жизни вам чаще приходится встречаться…
1. С теми, кто тратит все заработанные деньги повседневные нужды
2. С теми, кто накапливает деньги в коммерческом банке
3. С теми, кто скупает машины, дома, квартиры
4. С теми, кто размещает деньги в акциях
5. С теми, кто тратит средства на содержание родственников
6. Свой вариант ответа______________________________________________
20. Я думаю, что у большинства моих друзей……
1. Больше денег, чем у меня
2. Примерно столько же, сколько у меня
3. Меньше, чем у меня

Выберите наиболее подходящее для Вас суждение…
30. Я предпочитаю откладывать
деньги, так как в любой момент
может что-то случиться, и мне
потребуются наличные

Да Нет Затрудняюсь ответить

31. Сколько бы я ни сэкономил,
всегда будет мало

Да Нет Затрудняюсь ответить

32. Я считаю, что деньги - это
единственное на что можно
рассчитывать

Да Нет Затрудняюсь ответить

33. Что касается того, что можно
купить за деньги: я считаю,
купить можно ровно столько, за
сколько заплачено

Да Нет Затрудняюсь ответить

34. Я считаю, что деньги дают
человеку большую власть

Да Нет Затрудняюсь ответить

35. Я отношусь к деньгам так же,
как и мои родители

Да Нет Затрудняюсь ответить

36. Я считаю, что размеры
заработка тесно связаны со
способностями человека и
прилагаемыми усилиями

Да Нет Затрудняюсь ответить

37. Я всегда вовремя оплачиваю
счета (за телефон, воду,
электричество и т.д.)

Да Нет Затрудняюсь ответить

38. Я считаю, что время, не
потраченное на зарабатывание
денег, потрачено зря

Да Нет Затрудняюсь ответить

39. Я часто трачу деньги на себя,
когда нахожусь в депрессии

Да Нет Затрудняюсь ответить

40. Я не люблю одалживать
деньги у других (за исключением
банков) и беру в долг, только если
это совершенно необходимо

Да Нет Затрудняюсь ответить

41. Я предпочитаю не давать
людям денег взаймы

Да Нет Затрудняюсь ответить
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42. Мое материальное положение
лучше, чем думают большинство
моих друзей

Да Нет Затрудняюсь ответить

43. Я предпочитаю тратить деньги
на вещи длительного
использования, а не на
скоропортящиеся товары типа
продуктов питания и цветов

Да Нет Затрудняюсь ответить

44. Мое материальное положение
хуже, чем думает большинство
моих друзей

Да Нет Затрудняюсь ответить

45. У большинства моих друзей
денег меньше, чем у меня

Да Нет Затрудняюсь ответить

46. Я считаю, что скрывать
подробности моего финансового
положения от друзей и
родственников - это разумно

Да Нет Затрудняюсь ответить

47. Я часто спорю о деньгах с
моим партнером (супругом,
возлюбленным и т.п.)

Да Нет Затрудняюсь ответить

48. Я считаю, что по зарплате
человека можно оценить его
интеллектуальные способности

Да Нет Затрудняюсь ответить

49. Я горжусь своей способностью
экономить деньги

Да Нет Затрудняюсь ответить

50. В России по деньгам мы
сравниваем друг друга

Да Нет Затрудняюсь ответить

Благодарим Вас за участие в опросе!


