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В рамках социальной и экономической психоло-
гии экономическое сознание рассматривается как част-
ная форма индивидуального или группового сознания, 
заключающаяся в разных формах знания субъекта о 
различных экономических объектах и его отношении к 
этому знанию [2; с. 169-170].

Экономическое сознание индивида, по определе-
нию А.Д. Карнышева, представляет собой совокупность 
взглядов, позиций, установок на основополагающие ин-
дивидуальные и социальные экономические ценности, 
свое место и роль в экономических структурах [3; с. 26].

В понимании А.К. Уледова, «экономическое со-

знание есть продукт отражения людьми экономических 
условий жизни, деятельности и отношений в виде эко-
номических идей и взглядов, теорий и концепций, и 
других духовных образований, общих для классов, со-
циальных групп, всего общества и выражающих их от-
ношение к экономической действительности в каждый 
конкретный исторический момент» [цит. по 2; с. 100].

Таким образом, под экономическим сознанием по-
нимаются социальные представления, установки, отно-
шения, оценки, мнения личности или социальной груп-
пы о различных явлениях экономического содержания 
[2; с.170].
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В настоящее время существует множество вари-
антов структуры экономического сознания, предла-
гаемых различными авторами и имеющих различные 
основания. 

О.С. Дейнека включает в структуру экономиче-
ского сознания следующие компоненты: 1) экономиче-
ские эмоции и чувства; 2) перцептивную сферу эконо-
мического поведения; 3) экономические представления 
и экономическое мышление; 4) экономические мотивы; 
5) экономические нормы; 6) экономический интерес [1; 
с. 11-38]. 

Еще один подход к структуре экономического со-
знания, получивший широкое распространение, осно-
вывается на положении о том, что личность как субъ-
ект деятельности организует процесс формирования и 
развития собственного экономического сознания в со-
ответствии с собственными целями, ценностями, иде-
алами, принципами, способностями, возможностями 
(Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б., Поздняков В.П.). В 
структуре экономического сознания выделяют субъект-
объектную, субъект-субъектную и субъект-интерналь-
ную системы отношений. Субъект-объектная система 
включает взаимодействие субъекта с социально-эко-
номической средой; субъект-субъектная – включает в 
себя отношения субъекта с другими людьми; субъект-
интернальная система отношений система включает 
осмысление субъектом своего потенциала, возможно-
стей и ограничений, регуляцию им своей экономиче-
ской активности, а также оценку самого себя как субъ-
екта активности [2; с. 175].

А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко показали в 
своих исследованиях, что компонентами экономиче-
ского сознания личности выступают:

– представления человека о себе как экономиче-
ском субъекте (субъективный экономический статус, 
экономическая самоидентификация, экономические 
притязания, представление о возможностях повыше-
ния доходов, экономическое Я личности, самооценка 
деловой активности и т.п.);

– представления о богатстве и бедности (субъ-
ективное экономическое благополучие, субъективная 
шкала доходов и т.п.);

– отношение к богатым и бедным людям;
– отношение к деньгам (ценностный аспект зна-

чимости денег, представления личности о роли, функ-
циях де¬нег в жизни, потребность в деньгах, предпо-
читаемые действия с деньгами и т.п.);

– отношение личности к собственности (пред-
ставления об атрибутивных признаках собственника, 
степень желания быть собственником и др.);

– социальные установки и формы хозяйствования 
(экономического поведения, способы достижения ма-
териального благополучия);

– отношение к партнерству и конкуренции;
– ориентации на экономические ценности [2; с. 

176].
Нужно отметить, что экономическое сознание 

является не суммой его компонентов, а целостной си-
стемой, которой присущи многоуровневые связи ком-
понентов, включающие и координационные, и субор-
динационные, иерархически организованные.

Социально-экономические установки в структуре 
экономического сознания – это готовность вести себя 
определенным образом в определенных ситуациях, 
связанных с производством, финансами, торговлей. 
Например, готовность инвестировать, а не тратить 
средства, готовность рисковать, работая трейдером, а 
не держать деньги в банках и т.п. [4; с. 192-193].

Термин «экономические установки» широко рас-
пространен в социальной и экономической психологии 
и означает приобретенные поведенческие диспозиции 
(готовности), имеющие оценочную природу, т.е. каче-
ство, которое непосредственно влияет на поведение 
людей, обусловливая их активность, в том числе и эко-
номическую.

Таким образом, можно сказать, что именно эко-
номическое сознание посредством установок и пред-
ставлений осуществляет регуляцию экономического 
поведения и активности личности. 

Экономическим поведением обычно называют 
поведение, вызванное экономическими стимулами [5; 
с. 9].

Согласно определению В.А. Ядова, поведение че-
ловека – это форма деятельности, ее внешняя сторона 
[5; с. 10].

Любому поступку человека обычно предшествует 
восприятие, осмысление, понимание ситуации и себя 
в ней, т.е. когнитивные (познавательные) компоненты; 
субъективное отношение, окрашенное чувствами, т.е. 
афффективные (эмоциональные) компоненты, и дей-
ствие или, наоборот, его сдерживание, т.е. конативные 
(действенно-динамические) компоненты [5; с. 9-10].

Рассматривая экономическое поведение, ученые, 
как правило, выделяют для его анализа эти три тесно 
взаимосвязанные составляющие. В нашем исследова-
нии мы также охарактеризуем экономическое поведе-
ние с учетом трех данных компонентов. 

Цель настоящей статьи – исследование регио-
нальных особенностей экономического сознания и по-
ведения личности на примере жителей Прибайкальско-
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го и Забайкальского регионов.
В исследовании приняли участие 359 человек в 

возрасте от 17 до 60 лет, средний возраст – 32,8 лет 
(±13,6). 143 респондента мужского пола (40%), 216 ре-
спондентов женского пола (60%).

В качестве диагностического инструментария 
были использованы:

– вопросы для оценки религиозности (анкета 
Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко);

– опросник отношения к деньгам Фернама;
– экономические представления и установки (ан-

кета Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко);
– ассоциации, связанные с понятием «деньги» 

А.Б. Купрейченко;
– методика сценариев экономического поведения 

(Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко); 
Исследование проводилось методом индивиду-

ального анонимного анкетирования, что исключает 
возможность влияния мнения группы на ответы от-
дельных респондентов и повышает надежность резуль-
татов. Время на заполнение бланков ответов не ограни-
чивалось.

Анализ результатов эмпирического исследования
1. Оценка религиозной идентичности 

Уровень религиозности жителей Прибайкальско-
го и Забайкальского регионов (вопрос: «Как бы Вы оце-
нили уровень своей религиозности?») в среднем равен 
3,36 (±0,9), что показывает, что большинство респон-

дентов допускает существование 
Высших сил (37%) или являются 
верующими людьми (40%). Рас-
пределение ответов показано на 
рисунке 1. Таким образом, 84% 
населения ассоциируют свои 
воззрения с религией, можно го-
ворить о высоком уровне религи-
озной идентичности населения.

Средний показатель валент-
ности (степень позитивности) 
религиозной идентичности (во-

прос: «С каким чувством у вас ассоциируется ваша 
религия?») равен 3,08 (±0,78), что соответствует вари-
анту ответа «уважение» (58%). Таким образом, можно 
сказать, что в целом граждане испытывают уважение 
по отношению к религии. Распределение ответов по-
казано на рисунке 2.

Уровень религиозности населения достаточно 
высок, большинство граждан испытывают уважение 
по отношению к религии.

2. Отношение к деньгам
Опросник Фернама «Отношение к деньгам» был 

обработан с помощью факторного анализа: было выде-
лено 7 факторов. 

В первый фактор вошли признаки, указывающие 
на деньги как на средство превосходства над окружа-
ющими, способ произвести впечатление и средство 
власти и управления людьми. Мы его назвали «Деньги-
власть».

Содержание второго фактора составили дис-
персии утверждений, касающихся размышлений и бес-
покойства по поводу своего финансового положения, 
сравнения своего финансового состояния с состоянием 
других людей, убеждений, что людей оценивают по их 
финансовому положению и, что зарабатывание денег 
поможет решить все проблемы. Данный фактор можно 
интерпретировать как «Денежная зависимость».

Третий фактор составили утверждения, каса-
ющиеся процесса расходования 
денежных средств, экономности в 
денежных тратах, обращения вни-
мания на ценовую политику при 
покупках. Его мы назвали факто-
ром «Экономности».

Четвертый фактор ука-
зывает на иррациональность при 
расходовании денежных средств, 
пассивность в конфликтных ситу-

Рисунок 1. Уровень религиозности респондентов

Рис. 2. Степень позитивности религиозности респондентов
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ациях при получении и займе денег, заниженной само-
оценке при соотношении заслуг и соответствующего 
вознаграждения. Его можно интерпретировать как фак-
тор «Иррациональности».

Содержание пятого фактора касается осведом-
ленности о своем финансовом положении, распоря-
жения и сохранения денежных средств, отношения к 
займам, вложениям и оплате счетов. Таким образом, 
данный фактор можно назвать как фактор «Планирова-
ние».

В шестом факторе представлены утверждения, 
описывающие негативное и презрительное отношение 
к деньгам, убеждения в том, что деньги – корень зла. 
Отрицательная корреляция с утверждением, что деньги 
придают человеку власть. Таким образом, данный фак-
тор можно интерпретировать как фактор «Деньги-зло».

Содержание седьмого фактора составили ут-
верждения, касающиеся траты денежных средств не на 
себя, а на других людей, а также особенностей траты 
денег в присутствии окружающих людей. Данный фак-
тор можно интерпретировать как фактор «Щедрость 
напоказ».

Таким образом, факторный анализ позволил вы-
делить 7 взаимосвязанных факторов отношения к 
деньгам: «Деньги-власть»; «Денежная зависимость»; 
«Экономность»; «Иррациональность»; «Планирова-
ние»; «Деньги – зло»; «Щедрость напоказ».

Респонденты рассматривают деньги как средство 
власти и превосходства над другими, выражают бес-
покойство по поводу своего финансового положения, 
поэтому предпочитают действовать экономно при рас-
ходовании денежных средств и планировать траты. 
Тем не менее, наблюдается иррациональность при со-
вершении покупок и оплате счетов, респонденты могут 
покупать вещи, в которых не нуждаются, и проявляют 
большую щедрость в присутствии других людей, что 
объясняется стремлением выглядеть лучше и влиятель-
нее в глазах окружающих. 

Что касается ассоциативных связей между поня-
тием «деньги» и нравственными категориями (табл.1), 
мы видим, что в наибольшей степени респонденты 
склонны ассоциировать понятие «деньги» с такими по-
нятиями, как развлечения, комфорт, власть. В меньшей 
мере – с понятиями достижения, свобода, здоровье, 
сила. Наименее всего в сознании респондентов день-
ги ассоциируются с такими нравственными понятия-
ми, как правдивость, справедливость, терпимость, но 
также и беспринципность. Таким образом, можно от-
метить, что в сознании испытуемых деньги выступа-
ют, прежде всего, как средство достижения чего-либо: 

средство обеспечения комфортного существования, 
развлечений, средство управления и власти, позволяю-
щее владеть ситуацией и влиять на экономические от-
ношения. 

Средние значения показателей экономических 
представлений и установок личности о своем матери-
альном благосостоянии представлены в табл. 2.

Охарактеризуем экономические представления 
респондентов об уровне своего материального благо-
состояния. Испытуемые указывают, что уровень их 
материального благосостояния не совсем их устаивает 
(М=2,6). При оценке изменений своего благосостояния 
за последние 2 года респонденты указали, что уровень 

Понятие Среднее Стнд. 
отклонение

Правдивость 2,09 1,205
Справедливость 2,4 1,32
Терпимость 2,61 1,202
Беспринципность 2,85 1,319
Ответственность 3,32 1,328
Цинизм 3,37 1,335
Безопасность 3,39 1,341
Зависимость 3,44 1,306
Сила 3,5 1,283
Здоровье 3,52 1,318
Свобода 3,59 1,321
Достижения 3,77 1,128
Власть 4,01 1,148
Комфорт 4,24 1,019
Развлечения 4,24 1,087
Таблица 1
Ассоциации, связанные с понятием «деньги»

Экономические представ-
ления и установки Среднее Стнд.

отклонение
Я знаю, что мое благососто-
яние зависит в основном от 
моих усилий

3,90 1,037

Я знаю, что мое благососто-
яние зависит в основном от 
экономического положения 
моей страны

3,09 1,172

Меня устраивает уровень 
моего материального благо-
состояния

2,60 1,101

Как изменился материаль-
ный уровень Вашей жизни за 
последние 2 года

3,36 1,029

Каких изменений в матери-
альном уровне Вашей жизни 
Вы ожидаете в будущем году

3,57 0,927

Таблица 2
Экономические представления и установки 
респондентов о своем материальном 
благосостоянии
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их материального благосостояния скорее вырос, чем 
снизился (М=3,4). При оценке прогнозируемых изме-
нений в собственном материальном благосостоянии в 
будущем году респонденты выразили ожидание, что 
уровень их благосостояния скорее вырастет, чем сни-
зится (М=3,6). Отсюда следует, что наличествующий 
уровень материального благосостояния не вполне 
устраивает граждан, но они ожидают повышения сво-
его благосостояния в ближайшем будущем и отмечают 
тенденцию роста своего благосостояния с течением 
времени. 

Оценим выраженность у респондентов двух 
противоположных установок – установки на экономи-
ческую самостоятельность и установки на экономиче-
ский патернализм. Отвечая на два противоположных 
утверждения «Я знаю, что мое благосостояние зависит 
в основном от моих усилий» (М=3,9) и «Я знаю, что 
мое благосостояние зависит в основном от экономиче-
ского положения моей страны» (М=3,1), респонденты 
в большей степени согласились с первым утверждени-
ем. Таким образом, можно сказать, что среди граждан 
Байкальского региона преобладает установка на эконо-
мическую самостоятельность, при планировании своей 
деятельности они рассчитывают в основном на свои 
усилия и надеются, что смогут обеспечить себе желае-
мый уровень материального благосостояния, не смотря 
на экономическое положение в стране.

Оценка ответов респондентов, отражающих раз-
личные биполярные измерения экономического пове-
дения, проанализирована по каждой из 11 ситуаций, 
представленных в методике сценариев экономическо-
го поведения. Каждая ситуация сопровождается тремя 
шкалами, основанными на трех компонентах социаль-
ной установки: аффективном (эмоциональное предпо-
чтение), поведенческом (готовность действовать, как 
действует один из персонажей ситуационного сцена-
рия) и когнитивном (типичность описанного поведения 
для окружения респондента). 

Характеристики биполярных измерений 
экономического поведения 

1. «Экономический патернализм – экономическая 
самостоятельность» (использовался полюс «Эконо-
мический патернализм»). Анализируя выраженность у 
респондентов данной установки, мы видим, что уста-
новка на экономический патернализм не свойственна 
жителям Прибайкальского и Забайкальского регионов. 
Таким образом, установка респондентов по поводу сво-
его материального благосостояния на экономическую 
самостоятельность получает проявление в установ-

ке по поводу экономического поведения. Доминирует 
установка на экономическую самостоятельность в эко-
номическом поведении. 

Выраженность аффективного компонента уста-
новки на экономический патернализм оценивается в 
среднем очень невысоко (М=2,9), т.е. эмоционально 
респонденты отдают предпочтение такому способу по-
ведения, который отражает стремление к экономиче-
ской самостоятельности. Это находит отражение и на 
поведенческом уровне (М=3,2), т.е. респонденты выра-
жают готовность действовать, показывая свою эконо-
мическую самостоятельность, они готовы идти на риск 
и проявлять инициативу, а не ждать действий со сторо-
ны государства или иных третьих лиц. Показывая свое 
стремление к экономической самостоятельности, ис-
пытуемые на когнитивном уровне отмечают, что такое 
стремление не так типично для окружающих людей. 
Они считают, что другим людям в целом также свой-
ственно стремление к экономической самостоятельно-
сти, но уже в меньшей степени, чем им самим (М=4,0).

2. «Экономия времени – экономия денег» (ис-
пользовался полюс «Экономия времени»). Анализируя 
средние значения, нельзя однозначно определить вы-
раженность той или иной установки, так как средние 
показатели по выборке установлены на уровне 4 баллов 
по 7-балльной шкале. Можно заключить, что решение 
об экономии денег с потерей времени или, наоборот, о 
приоритетном значении времени, принимается, исхо-
дя из ситуации, и зависит от сопутствующих факторов 
или финансовых возможностей человека.

При сравнении трех компонентов данной уста-
новки можно отметить, что аффективный (М=4,0), 
поведенческий (М=4,0) и когнитивный (М=3,8) ком-
поненты оцениваются респондентами в среднем оди-
наково. То есть между эмоциональным отношением к 
данной проблеме и способами ее решения не возникает 
разногласий.

3. «Кратковременная-долговременная ориента-
ция (перспектива) в экономическом поведении» (ис-
пользовался полюс «Кратковременная перспектива в 
экономическом поведении»). Анализируя выражен-
ность данной установки, можно отметить, что у ре-
спондентов более выражена установка на долговремен-
ную перспективу в экономическом поведении.

Данная установка проявляется в разных ком-
понентах. Выраженность аффективного компонента 
установки на кратковременную перспективу оценива-
ется в среднем невысоко (М=2,9), т.е. эмоционально 
респонденты отдают предпочтение такому способу по-
ведения, который отражает стремление к долгосрочной 
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ориентации. Это проявляется и на поведенческом уров-
не (М=3,1), т.е. респонденты выражают готовность 
действовать, ориентируясь на долговременные отно-
шения, и планировать результаты своих экономически 
значимых действий. Тем не менее, испытуемые на ког-
нитивном уровне считают, что окружающие люди не-
сколько в большей степени склонны ориентироваться 
на краткосрочную перспективу в экономическом по-
ведении и не всегда задумываются над долгосрочными 
последствиями своих действий (М=4,0).

4. «Расточительность – экономность» (исполь-
зовался полюс «Расточительность в экономическом по-
ведении»). Анализируя выраженность данной установ-
ки, можно отметить, что у респондентов преобладает 
стремление к экономному потребительскому поведе-
нию. Жители Прибайкальского и Забайкальского ре-
гионов не готовы «разбрасываться» денежными сред-
ствами и предпочитают более рационально подходить 
к финансовым тратам.

Аффективный (М=3,6) и поведенческий (М=3,5) 
компоненты оцениваются респондентами в среднем 
одинаково. То есть испытуемые эмоционально одобря-
ют стремление к экономии денег и проявляют эконом-
ность непосредственно в своем поведении. При анали-
зе когнитивного компонента установки (М=3,9) можно 
отметить, что респонденты, оценивая поведение окру-
жающих людей, склонны приписывать им расточитель-
ность в большей степени, чем себе, но, тем не менее, 
затрудняются указать какая все-таки тенденция свой-
ственна большинству людей.

5. «Экономический интерес – экономическая ин-
дифферентность» (использовался полюс «Экономи-
ческая индифферентность»). Анализируя средние зна-
чения, нельзя однозначно определить выраженность 
той или иной установки, так как средние показатели по 
выборке установлены на уровне 4 баллов по 7-балль-
ной шкале. Нельзя четко определить, как в экономи-
ческих отношениях наиболее склонны действовать 
граждане Прибайкалья: применять проверенные и из-
вестные способы при совершении денежных и иных 
операций, или самостоятельно постигать и пытаться 
применять различные «экономические премудрости». 
Возможно, это объясняется страхом идти на риск и 
действовать рискованными методами при отсутствии 
экономической грамотности, необходимых знаний и 
опыта. Тем не менее, респонденты в корне не отрицают 
возможности учиться новым экономическим методам, 
что может послужить базой для экономического обра-
зования населения.

Аффективный (М=4,0), поведенческий (М=4,2) 

компоненты оцениваются респондентами в среднем 
одинаково. То есть между эмоциональным отношени-
ем к данной проблеме и проявлениями экономическо-
го поведения не возникает разногласий. При анализе 
когнитивного компонента установки (М=4,5) можно 
отметить, что респонденты, оценивая поведение окру-
жающих людей, склонны приписывать им стремление 
к экономической индифферентности в большей степе-
ни, чем себе.

6. «Приоритет прибыли над законом – при-
оритет закона над прибылью» (использовался полюс 
«Приоритет прибыли над законом»). Анализируя выра-
женность данной установки, мы видим, что респонден-
ты в своем экономическом поведении в большей мере 
склонны ставить прибыль выше закона. Тем не менее, 
средний показатель по выборке находится в середине 
оценочной шкалы, что говорит о том, что закон при 
принятии экономических решений также важен. В этом 
проявляется двойственность отношения населения к 
экономической политике государства и эффективности 
государственного регулирования экономических отно-
шений. 

Выраженность аффективного компонента уста-
новки на приоритет прибыли над законом оценивается 
в среднем не очень высоко (М=4,1), т.е. эмоционально 
респонденты выражают одобрение такой позиции, но 
не в полной мере. Не смотря на это, на поведенческом 
уровне они более готовы действовать вопреки законам 
и в угоду материальной прибыли (М=4,4). При анали-
зе когнитивного компонента установки (М=5,0) можно 
сделать вывод, что представление о большинстве окру-
жающих людей более пессимистичное; респонденты 
соглашаются с тем, что другие люди в своем экономи-
ческом поведении чаще выбирают получение прибы-
ли, чем следуют «букве закона». Возможно, признавая 
меркантильные мотивы важнее правовых предписаний 
у большинства людей, испытуемые не хотят признавать 
в своих действиях такой же тенденции.

7. «Экономическая активность – экономическая 
пассивность» (использовался полюс «Экономическая 
пассивность»). Анализируя выраженность данной 
установки, можно отметить, что у респондентов в эко-
номическом поведении преобладает установка на ак-
тивные действия. Испытуемые предпочитают активно 
участвовать в экономических отношениях, проявлять 
инициативу и искать возможности для применения и 
реализации экономических знаний и навыков. 

Аффективный (М=3,0) и поведенческий (М=3,2) 
компоненты оцениваются респондентами в среднем 
одинаково. Они эмоционально предпочитают стрем-
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ление к экономической активности, что выражается в 
готовности активно действовать и выступать участни-
ком экономических отношений. Анализируя средние 
значения когнитивного компонента установки (М=4,2) 
можно отметить, что респонденты оценивают экономи-
ческое поведение большинства окружающих людей в 
большей степени как пассивное, а свою готовность к 
активным действиям оценивают гораздо выше. 

8. «Приемлемость-неприемлемость использова-
ния кредитов в повседневной жизни» (использовался 
полюс «Неприемлемость кредитов»). Анализируя вы-
раженность данной установки, мы видим, что респон-
дентам в большей степени свойственна установка на 
приемлемость использования кредитов в повседнев-
ной жизни. Современные граждане считают вполне 
нормальным и безопасным пользоваться кредитными 
предложениями.

Аффективный (М=3,9) и поведенческий (М=3,8) 
компоненты данной установки оцениваются в среднем 
одинаково. Респонденты эмоционально одобряют ис-
пользование кредитов для решения денежных про-
блем и готовы при необходимости прибегнуть к такому 
способу. Анализируя средние значения когнитивного 
компонента установки (М=3,5) можно отметить, что 
испытуемые полагают, что большинство людей также 
одобряет использование кредитов в повседневной жиз-
ни, и даже в несколько большей степени.

9. «Распределение финансового вознаграждения 
по равенству – по справедливости» (использовался по-
люс «Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости»). Анализируя выраженность данной 
установки, можно отметить, что у респондентов преоб-
ладает установка на распределение финансового возна-
граждения, по справедливости. Испытуемые считают, 
что при распределении заработной платы и трудовых 
доходов должен учитываться вклад каждого сотрудни-
ка в общее дело, и тот, кто выполняет больший объем 
работы при прочих равных условиях, должен получать 
вознаграждение за свои усилия.

Выраженность аффективного компонента уста-
новки на распределение финансового вознагражде-
ния по справедливости оценивается в среднем высоко 
(М=5,3), т.е. эмоционально респонденты выражают 
одобрение такому принципу распределения. Это под-
тверждается наличием готовности на поведенче-
ском уровне действовать соответствующим образом 
(М=5,2). Показывая свою готовность к справедливому 
распределению вознаграждения, на когнитивном уров-
не отмечают, что такой принцип не всегда используется 
в общей практике (М=4,1). 

10. «Подверженность – неподверженность им-
пульсивным покупкам» (использовался полюс «Непод-
верженность импульсивным покупкам»). Анализируя 
наличие данной установки, нельзя однозначно опре-
делить выраженность той или иной установки, так как 
средние показатели по выборке установлены на уровне 
4 баллов по 7-балльной шкале. 

Аффективный (М=4,1), поведенческий (М=4,0) 
и когнитивный (М=4,0) компоненты оцениваются ре-
спондентами в среднем одинаково. Таким образом, 
проявляется неоднозначное отношение граждан к фе-
номенам покупательского поведения. При этом следует 
отметить, что в отношении данной проблемы респон-
денты не выделяют себя среди большинства предста-
вителей народа, а считают свое поведение схожим с 
экономическим поведением большинства людей.

11. «Приоритет размера вознаграждения – при-
оритет наличия творчества в работе» (использовался 
полюс «Приоритет денег над творчеством в работе»). 
Анализируя выраженность данной установки, можно 
отметить, что у респондентов в большей степени пре-
обладает установка на приоритет размера вознагражде-
ния над творчеством, но она не является ярко выражен-
ной, так как средние показатели по выборке колеблют-
ся в пределах средних значений по 7-балльной шкале. 

Выраженность аффективного компонента уста-
новки на приоритет вознаграждения над творчеством 
оценивается в среднем не очень высоко (М=4,0), т.е. 
эмоционально респонденты выражают одобрение та-
кой позиции, но не в полной мере, предпочитая про-
являть творческие способности в работе. Несмотря 
на это, на поведенческом уровне они скорее согласны 
пожертвовать творчеством в работе, чем в реальности 
потерять в размере выплачиваемого вознаграждения 
(М=4,3). Что можно объяснить желанием получать 
достойное вознаграждение за труд, которое позволит 
обрести экономическую независимость. При анализе 
когнитивного компонента установки (М=4,7) можно 
сделать вывод, что респонденты полагают, что у боль-
шинства окружающих людей в большей степени также 
преобладает установка на приоритет вознаграждения 
над творчеством в работе.

Таким образом, можно сделать обобщающие вы-
воды о преобладающих установках личности на раз-
личные аспекты экономического поведения.

Среди преобладающих тенденций в экономиче-
ском поведении можно выделить установки на эконо-
мическую самостоятельность, на долговременную пер-
спективу, на экономическую активность и экономность 
в потребительском поведении, а также приемлемость 
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использования кредитов в повседневной жизни. Гла-
венствует приоритет прибыли над законом, распреде-
ление финансового вознаграждения по справедливости 
и приоритет размера вознаграждения над творчеством 
в работе. Выделить четкие установки по поводу под-
верженности импульсивным покупкам и экономии де-
нег в ущерб времени у современных граждан не пред-
ставляется возможным. 

Аффективный и поведенческий компоненты 
различных установок в экономическом поведении в 
большинстве случаев оценивались респондентами в 
среднем одинаково. Что свидетельствует о согласован-
ности эмоционального отношения респондентов к про-
блеме и поведенческого выражения своего отношения, 
т.е. эмоциональная и нравственная оценка личностью 
экономических реалий в целом не идет вразрез с кон-
кретными действиями в различных экономических си-
туациях.

Выводы:
У жителей Прибайкальского и Забайкальского 

регионов достаточно высокий уровень религиозной 
идентичности. Позитивность религиозной идентич-
ности связана с установкой на экономность в потреби-
тельском поведении. 

Деньги в сознании жителей Прибайкальского и 
Забайкальского регионов выступают, прежде всего, как 
средство обеспечения комфортного существования и 
развлечений, средство управления и власти, позволяю-
щее владеть ситуацией и влиять на экономические от-
ношения.

Преобладающими установками в экономическом 
поведении являются установки на экономическую са-
мостоятельность, на долговременную перспективу, на 
экономическую активность и экономность в потреби-
тельском поведении. Главенствует приоритет прибыли 
над законом, распределение финансового вознаграж-
дения по справедливости и приоритет размера возна-
граждения над творчеством в работе.
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