
Китаем, приведет к увеличению китайской диаспоры в России1. Но о преслову

той «китайской угрозе» можно говорить только в случае сохранения нынешних 

тенденций быстрого экономического развития Китая и экономического ослаб

ления России.
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ФЕНОМЕН ИНВЕСТИРОВАНИЯ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Социально-экономические процессы в стране обуславливают необходи

мость детального анализа целого комплекса вопросов, связанных с развитием 

различных форм экономического поведения населения. С одной стороны, раз

витие конкурентоспособности российской экономики в условиях мирового 

экономического кризиса во многом зависит от того, удастся ли привлечь сред

ства населения в экономику страны; с другой -  осознание кризисной ситуации 

заставляет задумываться граждан о перспективах будущего, многие пересмат

ривают базовые стратегии домохозяйств -  где хранить деньги, как организовать 

сбережения и т.п. Данная ситуация благоприятствует развитию феномена инве

стирования.

Под инвестированием мы понимаем деятельность, связанную с поиском и 

апробацией наиболее эффективных, с точки зрения социального субъекта, спо

собов вложения капитала.

Факт формирования и существования инвестиционного поведения можно 

рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы эко

номических, социальных институтов. С одной стороны, инвестирование даёт 

возможность реализоваться предпринимательской активности населения, а с

1 Островский А. Трудовые ресурсы Северо-Восточной Азии: какую выгоду может из
влечь Россия. [Электронный ресурс]: Режим доступа:
httD://demoscoDe.iu/weeklv/2002/063/aDalit01 .oho



другой, привлекает средства в экономику страны. Эта активность существует и 

в стабильные, и в кризисные периоды развития.

Стабильная экономическая ситуация, характерная для начала 2000-х гг., 

позволяла гражданам считать, что их накопления будут возрастать. По резуль

татам исследования, проведённого Фондом «Общественное мнение» в октябре- 

ноябре 2007г., 35,2% населения России обладали опытом использования раз

личных финансовых инструментов: банковские депозиты, фондовый рынок, 

кредитные продукты, страховые услуги и т.п.1

Можно предположить, что с ростом доходов населения будет увеличиваться и 

количество «частных инвесторов»2.

Интерес к инвестированию в текущей кризисной ситуации косвенно под

тверждается отношением населения к покупке акций российских предприятий. 

По результатам опроса, проведенного в декабре 2008г. «Национальным агент

ством финансовых исследований» (НАФИ), примерно каждый пятый россия

нин считает, что сейчас хорошее время для покупки акций российских компа

ний. При условии наличия достаточных средств акции российских предприятий 

хотели бы приобрести 21% респондентов. При этом большинство из них купи

ли бы их сейчас (70%). Востребованность инвестиционных и сберегательных 

инструментов также можно проследить в спросе на услуги банковских вкладов, 

который, по данным исследований, имеет большой потенциал3.

Однако у большинства граждан России отсутствует активный инвестици

онный и сберегательный опыт. По данным всероссийского опроса НАФИ, поч

ти у трёх четвертей населения России нет сбережений (73%). С одной стороны, 

в условиях финансового кризиса возросла субъективная оценка россиянами

1 См.: ФОМ. Проект «Человек и деньга» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://bd.fom/report/cat/micex 181207

2 Термин заимствован из многочисленных публикаций в СМИ, ориентированных на 
широкую аудиторию и посвящённых различным аспектам инвестирования.

3 См.: НАФИ. Проект «Финансовые услуга для населения». Пресс выпуск №56. Ак
ции: покупать нельзя откладывать. 25.12.2008 [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://nacffo.ni/novosti-i-analitika/press/press/single/10148.html; Пресс выпуск № 55 Рынок бан
ковских вкладов: современное состояние и потребительские предпочтения. 17.12.2008 [Элек
тронный ресурс]: Режим доступа: http://nacffo.ru/novosti-i-
analitika/press/press/single/10147.html
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уровня собственной финансовой грамотности, но, с другой, она не соответст

вует реальному уровню1. Таким образом, можно предположить, что способ

ность населения осознавать и использовать существующие ресурсы находится в 

стадии первоначального формирования. У населения нет доверия к финансо

вым операциям, не сформированы чёткие представления о том, что человек сам 

ответственен за своё будущее.

Можно констатировать разрыв между основной массой населения и теми 

социальными группами, которые наиболее активно включены в процесс инве

стирования. Мы считаем такой группой предпринимателей. Специфика их дея

тельности такова, что они постоянно занимаются планированием, поиском и 

распределением ресурсов, капиталовложениями. Предприниматели являются 

одной из групп, в наибольшей степени способной на стратегию -  последова

тельные и рефлексивные действия, простраивание собственного будущего. В 

связи с этим приобретают актуальность исследования установок, ценностей, 

стереотипов поведения данной социальной группы, как возможного «ориенти

ра» для развития населения в сфере инвестирования.

В результате анализа различных источников мы пришли к выводу, что в 

современных теоретических и практических разработках инвестирование рас

сматривается, в основном, как явление экономическое2. Вместе с тем инвести

ционное поведение является одним из самых интересных социокультурных фе

номенов современного общества. Инвестирование может находиться во взаи

мосвязи с различными социокультурными установками, не только в экономиче

ской, но и в духовной, социальной, политической сферах.

1 См.: НАФИ. Проект «Финансовые услуги для населения». Пресс выпуск №57. Ил
люзии собственной финансовой грамотности. 14.01.2009 [Электронный ресурс]: Режим дос
тупа: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10152.html.

2 См.: ФОМ. Проект «Человек и деньги» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://bd.fom/report/cat/micexl81207; Преснякова JL, Гавриленоков Е. Не уверен, но куплю // 
Огонёк 2008. № 21. [Электронный ресурс]: Ре:ким доступа: http://ogoniok.ru.; Радаев В. В. 
Уроки «финансовых пирамид», или что может сказать экономическая социология о массо
вом финансовом поведении // Мир России. 2002..№ 11 (2). С. 39-70; Стребков Д.О. Фондо
вый рынок как объект социологического исследования: возможности и перспективы. М., 
2006 и др.
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Такой подход становится возможен на основе обобщающего понятия ка

питала1. В роли инвестора может выступать каждый человек: один вкладывает 

финансовые активы с целью получения прибыли, выбирая различные инстру

менты, другой - пытается реализовать свой культурный капитал и т.д. Так, на

пример, предприниматель открывает новые возможности развития бизнеса, ис

пользуя своё время или деньги на приобретение нужных знакомств.

Мы рассматриваем инвестиционную деятельность как форму социально

го действия. Характерной чертой инвестирования является ориентация на соци

альные ожидания. Ожидания от инвестиций могут проявляться не только в 

стремлении к прибыли, но и повышению статуса, престижа, к улучшению каче

ства своей жизни в целом и т.д. В данном контексте инвестиции становятся 

своего рода «иллюстрацией», обозначающей устремления человека. Поскольку 

инвестирование существует в некоем социальном контексте, нужны определён

ные внешние условия для успешного осуществления -  институты, нормы, 

правила и т.п.

Активность вовлечения предпринимателей в процесс инвестирования (в 

бизнес, в повышение своего образования, в развитие сотрудников и т.д.) может 

зависеть не только от рыночных условий и от приверженности традициям, но и 

от такого элемента культуры как уровня доверия, существующего в обществе. 

Доверие может проявляться как на индивидуальном уровне, так и на социаль

ном (доверие к общественным институтам и государству в целом). Если люди, 

работающие в одной компании, доверяют друг другу в силу общности своих 

этических норм, издержки производства будут меньше. Данная ситуация бла

гоприятствует возможностям внедрения новых форм организации, поскольку 

высокий уровень доверия позволяет возникать самым разнообразным типам 

социальных контактов.

Сам процесс инвестирования может быть связан с ценностью будущего 

как такого, готовностью брать на себя ответственность. Вкладывая капитал и

1 См.: Бурьде П. Формы капитала // Западная экономическая социология: Хрестоматия 
современной классики / Сост. и науч. ред. Радаев В.В.; пер. Добряковой М.С. и др. М., 2004; 
Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001.



ожидая от своих инвестиций выгоды, предприниматель надеется, что события 

будут развиваться в пределах его расчётов. Таким образом, сознание предпри

нимателя, так или иначе, устремлено в будущее. Но тогда, если он надеется на 

будущее и исходит из определённых представлений именно о будущем в своих 

действиях, то тогда такой человек определяется не только своим прошлым, а 

своим индивидуальным (или групповым) будущим.

При этом всегда присутствует момент неопределённости: вкладываясь во 

что-то инвестор не может быть уверен до конца получит он прибыль или нет -  

есть риск потерять капитал или использовать его впустую. Именно в такой си

туации особое место занимает феномен надежды. В контексте практически- 

деятельной традиции мы связываем надежду с волей социального субъекта, ко

торый стремится достигнуть желаемого результата. Эта воля опирается на 

представления о предвосхищаемой им удаче. Надежда становится тем сильнее, 

чем она осознаннее. Другими словами, когда инвестиционное действие проду

мано, надежда становится сильнее.

Мы не стремимся распространить «инвестиционную выгоду» на все сфе

ры жизнедеятельности человека, понимая ограниченность данного подхода. 

Мы лишь подчёркиваем важность и необходимость изучения социокультурного 

аспекта инвестирования. Это позволяет уйти от «экономизма» и анализировать 

человека инвестирующего как актора, способного поступать вопреки обстоя

тельствам, переключаться с одной логики действия на другую, проявляя одно

временно волю и гибкость. С одной стороны, предприниматели завязаны в спе

цифические сети персональных отношений (родственные, дружеские, партнер

ские), с другой, включены в систему более общего социального порядка, за ко

торым стоят этнические, религиозные, политические структуры (которые 

влияют на установки предпринимателей).

В этой связи следует обратить внимание на изучение социокультурных 

установок, ценностей, стереотипов поведения предпринимателей в данной сфе

ре; выявить сходства и различия ценностных ориентаций представителей 

групп, по-разному включённых в процесс инвестирования; выявить уровень



осведомлённости и характер представлений о данном явлении; изучить отно

шение к инвестированию и степень толерантности к риску. Таким образом, тен

денции развития и формы проявления инвестиционной культуры требуют более 

глубокого теоретического и эмпирического анализа.

В.Э. Мосунова

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

В последнее время во всем мире, особенно в экономически развитых го

сударствах, прослеживается достаточно явная тенденция перехода от кредита 

как средства достижения определенной цели (приобретения недвижимости, по

купки автомобиля, оплаты обучения и т.д.) к формированию особого стиля 

жизни -  стиля «опережающего потребления», который определяет, конструи

рует потребительские нужды граждан. В современном российском обществе 

данная тенденция также становиться более явной. Кредитная культура отчасти 

формирует новую этику и мораль российской действительности1.

Новую мораль российской действительности можно охарактеризовать 

следующим образом: мораль опережающего потребления по отношению к на

коплению, мораль убегания вперед, форсированного инвестирования, ускорен

ного потребления и хронической инфляции (копить деньги, как это было во 

время существования СССР, становится бессмысленно); отсюда берет начало 

вся современная система, где вещь сначала покупают, а затем уже выкупают 

своим трудом. Благодаря системе кредита мы возвращаемся к сугубо феодаль

ным отношениям, когда известная часть труда изначально принадлежит поме

щику, то есть к системе закрепощенного труда. Однако в отличие от феодаль

ной, наша система основана на своеобразном сообщничестве: современный по

требитель непроизвольно интериоризирует и принимает как должное то беско

1 Стребков Д. О. Между долгом и кредитом: различные модели кредитного поведения 
населения // Социол. исслед. 2004. № 2. С. 2.
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