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Аннотация. Введение. Исследование финансового поведения и ак-
тивности человека в отношении распоряжения материальными ресурсами 
представляется актуальным и востребованным с позиции определения как 
потенциальных рисков формирования девиантных моделей поведения в 
данной сфере, так и возможностей обучения навыкам эффективного управ-
ления собственными денежными средствами. Исследования финансового 
поведения молодежи во взаимосвязи с детско-родительскими отношениями 
достаточно ограниченно представлены в современной науке и проводятся в 
основном за рубежом. В связи с недостатком данных ценность отечествен-
ных изысканий велика в силу высокой востребованности научных пред-
ставлений о такой взаимосвязи. 

Цель изложенного в статье исследования – выявление взаимосвязи 
детско-родительских взаимоотношений и финансовой активности молодых 
людей посредством соотношения их моделей финансового поведения, а так-
же определение детерминант активности юношей и девушек в системе ро-
дительского воспитания.

Методология и методики исследования. Эмпирическое исследование 
проводилось в период с января по май 2019 г. с вовлечением двух взаи-
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мосвязанных выборок – респондентов в возрасте 14–16 лет и их родителей. 
Общее количество испытуемых составило 144 человека, из них 87 родителей 
(57 женщин и 30 мужчин) и 57 представителей молодежи (29 девушек и 
28 юношей). Для сбора данных были использованы авторская анкета, содер-
жащая два блока: оценку финансовой активности семьи и оценку финансо-
вой активности молодежи; методика «Анализ семейных взаимоотношений» 
(Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис); опросник «Поведение родителей и отно-
шение детей к ним» (Е. Шафер). Обработка полученных данных проводилась 
с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistic 19.0, применя-
лись методы дескриптивной статистики, кластерного, корреляционного и 
регрессионного анализа.

Результаты и научная новизна. В результате эмпирического ис-
следования были построены две статистически достоверные регрессион-
ные модели. Согласно этим моделям, некоторые особенности детско-ро-
дительских взаимоотношений действительно стимулируют финансовую 
активность и самостоятельность молодежи. Выделены группы финансово 
активных и финансово пассивных юношей и девушек. Установлено, что 
эти группы различаются только в отношении оценок ими воздействия со 
стороны матери.

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования полученных данных для формирования научного представле-
ния о генезисе и механизмах стимулирования финансовой активности че-
ловека, а также в определении целевых групп и разработке эффективных 
методов обучения финансовой грамотности населения.

Ключевые слова: детско-родительские взаимоотношения, финансо-
вая активность, типы воспитания в семье, модели финансового поведения, 
молодежь. 
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Abstract. Introduction. The study of financial behaviour and human activity 

in relation to the management of material resources seems relevant both from the 
point of view of identifying potential risks of deviant behaviour patterns in this 
area, and identifying training opportunities for effective management of their own 
financial resources. The studies of financial behaviour of young people in conjunc-
tion with parent-child relationships are poorly presented in modern science and 
are conducted mainly abroad. Due to the lack of data, the value of the Russian re-
search is great due to the high demand for scientific ideas about such relationship.

The aim of the present research is to identify the interdependence between 
child-parent relationships and the financial activity of young people through the 
correlation of their models of financial behaviour, as well as the search for deter-
minants of the activity of boys and girls in the system of parenting.

Methodology and research methods. An empirical study was conducted 
on two related samples – youth representatives (young teenagers aged from 14 
to 16 years old) and their parents. The total number of study participants was 
144 people, of which 87 parents (57 women and 30 men) and 57 youth repre-
sentatives (29 girls and 28 boys). For data collection, the authors compiled a 
questionnaire. This questionnaire contains two blocks: an assessment of the 
financial activity of the family and an assessment of the financial activity of 
youth. Also, the authors employed the methodology “Family Relationship Anal-
ysis” (by E. G Eidemiller, V. V. Yustitskis) and the questionnaire “Parent Behav-
iour and the Attitude of Children toward It” (by E. Schafer). Processing of the 
obtained data was carried out in the statistical package IBM SPSS Statistic 19.0. 
For mathematical and statistical analysis, the methods of descriptive statistics, 
cluster analysis, correlation analysis and regression analysis were used.

Results and scientific novelty. As a result of an empirical study, two sta-
tistically significant regression models were constructed. According to the ob-
tained models, some features of parent-child relationships really stimulate the 
financial activity and independence of youth. The groups of financially active 
and passive boys and girls are identified. It is established that these groups dif-
fer only in relation to their own assessments of parental impact by the mother.

Practical significance of the work lies in the possibility of using the ob-
tained data to form a scientific understanding of the genesis and mechanisms of 
formation of a person’s financial activity, as well as in identifying target groups 
and developing effective methods for teaching financial literacy of the population.

Keywords: child-parent relationships, financial activity, types of parent-
ing in the family, models of financial behaviour, youth.
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kova S. I. Сhild-parent relationship as a predictor of youth’s financial activity. 
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Введение
Материальные ценности, деньги, финансовое благополучие – индика-

торы успешности человека в современных социально-экономических усло-
виях. Отношение к ним складывается как вследствие целенаправленного 
воздействия средств массовой информации и интернет-источников, так и 
стихийно, благодаря наблюдению за поведением окружающих. 

Ключевым элементом формирования определенных паттернов фи-
нансовой активности подрастающего поколения является индивидуальный 
опыт – совершение самостоятельных покупок, выбор и распределение при-
оритетов расходования денежных средств, попытки их накопления и поиск 
источников дохода [1]. Приобретение этого опыта зависит преимуществен-
но от родителей, которые не только вырабатывают первичное отношение 
ребенка к деньгам, но и дают их ему для запланированных трат и само-
стоятельного использования. Если практика взаимодействия с деньгами у 
человека ограничена, поскольку он был огражден от решения любых фи-
нансовых вопросов, то, вероятнее всего, его инициативность в этой сфере 
будет иметь специфическую детерминацию и формироваться стихийно под 
воздействием внешних факторов. 

Таким образом, основы становления финансовой активности личности 
как неотъемлемой части процесса социализации закладывает родительская 
семья. Определяющим фактором личностного развития ребенка являются 
его взаимоотношения с главными субъектами воспитания – родителями, 
транслирующими социальные нормы и вырабатывающими представление 
о границах допустимого поведения и сферах его реализации. 

Детального изучения механизмов формирования финансовой актив-
ности подростков и юношей практически не проводится, научные пред-
ставления об этом процессе достаточно фрагментарны. Вместе с тем повы-
шение финансовой грамотности населения стало одной из приоритетных 
государственных задач. Понимание вклада родителей в построение адек-
ватных моделей финансовой активности детей может не только способство-
вать более продуктивному обучению молодежи обращению с финансовыми 
инструментами, но и обозначить возможности целенаправленного влияния 
на эту сферу в процессе взросления. 

Целью проведенного нами исследования стала попытка обнаружить 
взаимосвязь детско-родительских взаимоотношений и финансовой актив-
ности молодых людей посредством соотношения их моделей финансового 
поведения, а также выявить детерминанты этой активности в системе ро-
дительского воспитания.

Обзор литературы 
Анализ теоретических источников, касающихся рассматриваемого 

вопроса, показал, что как в отечественной, так и в зарубежной науке фи-
нансовое поведение подрастающего поколения изучено недостаточно. Этот 
феномен требует более пристального внимания, так как, во-первых, являет-
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ся результатом экономической социализации, во-вторых, оказывает реша-
ющее влияние на всю систему макроэкономических связей [2, 3]. 

З. И. Айгумова и К. И. Чижова подчеркивают, что семейные взаимо-
действия относятся к наиболее значимым факторам формирования и раз-
вития личности. Они становятся главной моделью общественных отноше-
ний, с которой встречается ребенок с момента рождения [4]. 

R. P. Rohner констатировал, что родительское поведение располагает-
ся в континууме от любви и привязанности до жестокости, которая приво-
дит к возникновению у детей нарушений психического здоровья [5]. 

В публикациях А. Я. Варги, А. С. Спиваковской, Э. Г. Эйдемиллера, 
В. Юстицкиса и других ученых представлен огромный опыт изучения осо-
бенностей семейного взаимодействия. 

А. Я. Варга, основываясь на предложенной Э. Шефером и Р. Беллом ди-
намической двухфакторной модели родительского отношения, исследует его 
структуру, выделяя эмоциональный («любовь – ненависть» или «принятие – 
отвержение») и поведенческий («автономия – контроль») компоненты [6].

По мнению А. С. Спиваковской, детско-родительские отношения яв-
ляются детерминантой психического развития и процесса социализации 
ребенка. Они могут быть определены по таким параметрам, как характер 
эмоциональной связи (со стороны родителя – эмоциональное принятие (ро-
дительская любовь), со стороны ребенка – привязанность и эмоциональное 
отношение); мотивы воспитания и родительства; степень вовлеченности в 
отношения обеих сторон; удовлетворение потребностей ребенка, забота и 
внимание со стороны родителя; стиль общения и взаимодействия с ребен-
ком, особенности проявления родительского лидерства; способы разреше-
ния проблемных и конфликтных ситуаций; поддержка автономии ребенка; 
социальный контроль (требования и запреты, их содержание и количество); 
способы этого контроля; санкции (поощрения и подкрепления); родитель-
ский мониторинг; степень устойчивости и последовательности / противоре-
чивости семейного воспитания [7].

Э. Г. Эйдемиллер отмечал, что отношение родителей бывает обуслов-
лено неосознанным воспроизведением тех проблем, которые им не удалось 
решить в детстве. В этом случае они порой стремятся «задержать» повзрос-
ление собственного ребенка и поэтому снижают требования к нему, стиму-
лируют у него развитие несамостоятельности или робости [8].

Э. Эриксон в своей эпигенетической концепции указывает на двой-
ственность в детско-родительских отношениях, называя ее «двойственной 
интенцией», которая совмещает в себе чувственную заботу о нуждах ре-
бенка с чувством полного личного доверия к нему и приводит к тому, что 
лишь сам ребенок устанавливает необходимый баланс между требованиями 
родителей и своей инициативой [9]. 

Б. Г. Ананьев и В. Н. Мясищев описывают рассматриваемые отно-
шения как избирательную психологическую связь ребенка с каждым из 
родителей, проявляющуюся в его переживаниях, действиях, реакциях и 
связанную с его возрастно-психологическими особенностями, жизненной 
историей, известными ему культурными моделями поведения [10]. 
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О. А. Карабанова считает детско-родительские отношения основой 
развития и психологического благополучия детей всех возрастных групп [11].

О. А. Самылова отмечает, что позитивными механизмами нравствен-
ного становления личности являются имитация и идентификация – они спо-
собствуют формированию определенного поведения, которое становится ос-
новой духовно-нравственного совершенствования в юношеский период [12]. 

Исследование, проведенное К. Дэвис и Т. Тэйлор, подтвердило, что 
дети действительно учатся у родителей отношению к деньгам и обращению 
с ними, но в основном не под влиянием родительских наставлений, а благо-
даря собственным наблюдениям и выводам [13].

Изучая особенности экономического поведения школьников в игре, 
А. Л. Журавлев и Т. В. Дробышева выявили различия, связанные со спе-
цификой экономического воспитания детей в семье и школе, структурой 
их ценностных ориентаций [14]. Психологическими критериями экономиче-
ской социализации, по мнению авторов, являются сформированная ориен-
тация на волевые ценности и значимость социальной активности.

Исследовательский интерес Т. А. Арефьевой был направлен на уточ-
нение картины влияния денег на разные стороны жизни подростков. Она 
выявила особую роль карманных денег, количество которых в решающей 
мере зависит не от возраста их обладателей, а от уровня доходов семьи [15].

Т. Ю. Миронова обнаружила, что на формирование и развитие эко-
номического поведения подростков и юношей влияет множество факторов, 
в том числе возраст и личностные особенности, восприятие социального 
неравенства, нравственные ценности и др. Так, например, толерантное и 
доброжелательное отношение к бедным существенно снижает готовность 
молодых людей к собственной предпринимательской деятельности, а высо-
кий уровень нравственности определяет приоритет образования при плани-
ровании расходов и уменьшение потребности в тратах на развлечения [16]. 
Интересен тот факт, что, по данным других исследователей, терпимость к 
бедным и принятие социального неравенства свойственны преимуществен-
но тем, кто принимает капиталистическую идеологию и считает справедли-
вой соответствующую политическую систему [17].

Подростки и юноши отметили два основных способа повышения уров-
ня своего материального благосостояния в будущем: работу в нескольких 
местах и владение собственным бизнесом. При этом и те, и другие считают, 
что получение образования не способствует решению этой задачи [18, 19]. 
По их мнению, материальная обеспеченность и успешность в большей сте-
пени зависят от индивидуально-личностных особенностей, таких как целеу-
стремленность, упорство, креативность и пр.

М. Р. Юлдашева относит к наиболее значимым факторам саморегуля-
ции экономического поведения молодежи образовательный уровень родите-
лей и социально-экономический статус семьи [19]. 

Подобные закономерности фиксируют также зарубежные исследова-
тели M. Kirkpatrick, M. K. Johnson, S. Hitlin. В частности, они подчеркивают, 
что материальное благополучие родителей обусловливает оптимистическое 
отношение подростков к собственному будущему [20, 21].
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Т. В. Фоломеева и Ю. С. Шурыгина описали стадии потребительской 
социализации детей и подростков и институты, в которых она осуществля-
ется, а также влияющие на нее факторы [22]. Согласно их наблюдениям, 
в процессе потребительской социализации происходит накопление потре-
бительского опыта и расширение репертуара потребительского поведения. 
Подражание родителям – наиболее типичный механизм, который дети и 
подростки выбирают для выработки собственного отношения к деньгам.

Г. В. Брега обозначила этнические особенности экономического по-
ведения людей. По ее мнению, специфические черты того или иного этно-
са всегда оказывали глубокое воздействие на экономическую активность, 
определяли мотивацию к труду и его этику, восприятие социального и иму-
щественного неравенства, собственности и богатства [23]. 

B. Funfgeld и M. Wang изучали типы отношения к повседневным тра-
там и определяли самооценку розничных инвесторов по их торговой прак-
тике, психологическим и социально-демографическим характеристикам 
[24]. На основании полученных результатов авторы предложили модель 
финансового поведения, которая включает эмоциональное состояние че-
ловека (учитывался уровень тревожности), интерес к финансовым вопро-
сам, стиль принятия решений, потребность в накоплениях и склонность 
к расходованию. В дальнейшем, используя данную модель, они выделили 
пять основных категорий потребителей финансовых продуктов, провели 
оценку степени их компетентности в финансовых вопросах и предложили 
персонифицированное финансовое сопровождение для каждой категории 
клиентов. 

Л. А. Мигранова, В. Б. Тореев, А. В. Ярашева проанализировали эко-
номическое поведение населения России за последние 40 лет, раскрыли его 
характер, определили ключевые факторы и динамику изменений и оцени-
ли перспективы его развития. В их работе показано, что дифференциация 
уровня жизни граждан существенным образом влияет на формирование их 
сберегательных и инвестиционных стратегий, а также на экономическую и 
финансовую культуру населения в целом [25].

S. L. Worthy, J. Jonkman, L. Blinn-Pike описали сенсационные, риско-
ванные и проблемные финансовые поведенческие модели студентов коллед-
жа. Согласно результатам их исследования, интенции испытуемых в сфере 
финансов связаны с возрастом, полом, общественной помощью, статусом 
взрослого, поиском сенсаций и потенциальной склонностью к азартным 
играм [26]. Установлено, в частности, что их стратегии экономического по-
ведения различны и отчасти обусловлены психологическими особенностями. 
Так, например, достаточная финансовая поддержка родителей уменьшает 
стремление к собственной экономической независимости, а инфантильная 
позиция и отказ от личной ответственности при принятии решений могут 
провоцировать выбор рискованных способов получения дохода.

По мнению В. С. Мухиной, приобретенный в семье опыт сохраняется в 
течение всей жизни, а сформированные образцы поведения, их личностный 
смысл и ценностная значимость зависят от содержания межпоколенческого 
внутрисемейного взаимодействия и детско-родительских отношений [27].
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Зарубежные исследования не только подтверждают ведущую роль се-
мейного воспитания в общем развитии личности ребенка [28], но и описы-
вают, как передается специфика межличностных взаимоотношений [29], в 
том числе потенциальная склонность к разводам [30].

Установлено, что дети сознательно и бессознательно копируют модели 
поведения родителей, транслируют идентичное родительскому отношение к 
определенным вещам, повторяют наблюдаемые ими стратегии взаимодей-
ствия с окружающей средой. 

Исследования K. Burger, J. Mortimer, M. Kirkpatrick Johnson, в кото-
рых участвовали три поколения семей, убедительно показали, что экономи-
ческая эффективность передается от родителей детям, успешные модели 
достижения материального благополучия в семье, вероятнее всего, будут 
усвоены младшими поколениями. Кроме того, финансовая самостоятель-
ность в подростковый период положительно влияет на экономическую неза-
висимость человека в более зрелом возрасте [31].

Таким образом, изучение финансового поведения и личностной ак-
тивности в сфере распоряжения материальными ресурсами представляется 
актуальным и востребованным как для выявления потенциальных рисков 
формирования девиантных моделей поведения в данной сфере, так и для 
определения возможностей обучения навыкам эффективного управления 
собственными финансовыми ресурсами.

Материалы и методы
В соответствии с обозначенной целью работы были сформулированы 

исследовательские вопросы:
1) насколько финансово активны представители современной молоде-

жи и в чем проявляется их активность;
2) существуют ли отличия в системе детско-родительских взаимоот-

ношений у финансово активных и финансово пассивных представителей 
молодежи;

3) какие именно особенности детско-родительских взаимоотношений 
обусловливают финансовую активность молодежи?

Для получения ответов на эти вопросы было проведено исследование 
по типу констатирующего эксперимента с вовлечением двух взаимосвя-
занных выборок – респондентов в возрасте от 14 до 16 лет и их родителей. 
Общее количество испытуемых составило 144 человека, из них 87 роди-
телей (57 женщин и 30 мужчин) и 57 представителей молодежи (29 деву-
шек и 28 юношей). Сбор данных осуществлялся в период с января по май 
2019 г. 

Родителям предлагалось заполнить опросник «Анализ семейных взаи-
моотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) [32], который позволяет 
определить тип семейного воспитания и выявить его особенности. 

Юноши и девушки отвечали на вопросы по методике Е. Шафера 
«Поведение родителей и отношение детей к ним» [33, с. 169–178], пред-
назначенной для определения установок, поведения и методов семейного 
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воспитания в восприятии детей. Основой этой методики служит создан-
ный в 1965 г. опросник того же автора, который базируется на предполо-
жении о том, что воспитательное воздействие родителей с точки зрения 
подрастающего поколения можно охарактеризовать при помощи трех 
переменных: принятие – эмоциональное отвержение, контроль – автоно-
мия, скрытый контроль – открытый контроль. Методика включает шкалы 
позитивного интереса, директивности, враждебности, автономности, не-
последовательности, которые дифференцируются по отношению к обоим 
родителям. 

Для выявления финансовой активности была разработана авторская 
анкета, включавшая два блока: оценку финансовой активности семьи и 
оценку финансовой активности молодежи. 

Обработка полученных данных проводилась с использованием стати-
стического пакета IBM SPSS Statistic 19.0, применялись методы дескриптив-
ной статистики, кластерного, корреляционного и регрессионного анализа.

Результаты исследования
Для получения ответа на первый исследовательский вопрос были про-

анализированы результаты изучения финансовой активности молодых лю-
дей и их родителей. Использовались дескриптивная статистика и частотный 
анализ данных.

Оценивая финансовое поведение своей семьи, около половины ре-
спондентов (45,6%) указали, что общий семейный доход составляет от 20 
до 30 тыс. руб., и охарактеризовали такое материальное положение как хо-
рошее (47,4%). При этом, по данным официальной статистики, среднеду-
шевой доход семьи (доход на одного члена семьи) в Свердловской области 
за 2018 г. составил 35 711,3 рубля1. Стабильность в отношении финансо-
вого обеспечения семьи за предшествующий исследованию год отметили 
52,6% опрошенных; 35,1% сообщили, что оно улучшилось; 3,5% – ухудши-
лось. Вместе с тем ожидания от будущего не слишком оптимистичны – лишь 
24,6% участников исследования рассчитывают на увеличение доходов се-
мьи, 40,4% полагают, что денежный поступления не изменятся, а 10,5% 
прогнозируют их  уменьшение. 

По мнению молодежи, ежемесячной оценкой доходов и расходов за-
нимается около 49,4% родительских семей; вообще не ведут семейную бух-
галтерию 20,8% семей; остальные делают это без определенной периодич-
ности. Сбережения есть у половины семей, участвовавших в исследовании 
(50,9%), однако при отсутствии финансовых поступлений 42% семей этих 
накоплений хватит всего на один месяц, а 26,3% – на меньший срок. Более 
чем две трети семей (70,2%) отягощены какими-либо долгами (кредитами, 
микрозаймами, долгами физическим лицам), которые, по оценке респон-

1  Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://sverdl.old.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/
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дентов, в большинстве случаев (75,4%) составляют до пятой части ежеме-
сячного семейного дохода, а в 24,6% случаев превышают этот доход более 
чем в 10 раз. В целом интегральный показатель финансового поведения се-
мьи свидетельствует о среднем уровне активности – при максимально воз-
можном значении в 37 баллов медиана по выборке составила 19 баллов, 
диапазон значений – от 11 до 26 баллов.

Оценка собственной финансовой активности респондентами ранне-
го юношеского возраста продемонстрировала еще более противоречивые 
тенденции. Так, потребность в карманных деньгах обозначили всего 19,3% 
опрошенных; 80,7% заявили, что не видят в них острой необходимости. 
Подавляющее большинство (78,9%) приобрело собственные денежные сред-
ства путем заработка, и только 21,1% юношей и девушек получили день-
ги на личные нужды от родителей. В основном карманные траты молодых 
людей не превышают 1000 рублей в неделю, а у 38,6% вообще составляют 
менее 200 рублей. Более чем две трети респондентов имеют возможность 
подрабатывать (64,9%), 78,9% обладают некоторыми накоплениями на не-
предвиденные расходы. Интегральный показатель финансовой активности 
молодежи представлен на более высоком по сравнению с активностью се-
мьи уровне – медиана по выборке составила 9 баллов при максимальном 
значении в 16 баллов, диапазон значений от 5 до 13 баллов.

С целью решения второго исследовательского вопроса данные респон-
дентов по интегральному показателю их финансовой активности были под-
вергнуты двухэтапному кластерному анализу (силуэтная мера связности и 
разделения кластеров хорошая). 

В результате было выделено два кластера – финансово активных 
(42,9%) и финансово пассивных (52,1%) представителей молодежи. Для срав-
нительного анализа был выбран непараметрический U-критерий Манна – 
Уитни для двух независимых выборок. Основанием выбора послужило несо-
ответствие распределения в выборках закону нормального распределения. 
Из всех измеряемых показателей, характеризующих особенности детско-ро-
дительских взаимоотношений, статистически достоверные различия были 
обнаружены только в оценке респондентами позитивного интереса матери 
(U = 247,5 при p = 0,018): финансово активные юноши и девушки, в отличие 
от их финансово пассивных ровесников, считают, что мать недостаточно 
интересуется их делами, не всегда готова оказывать поддержку и проявлять 
участие.

Поиск ответа на третий исследовательский вопрос осуществлялся по-
средством регрессионного анализа методом простой линейной регрессии с 
принудительным последовательным исключением переменных. В качестве 
зависимой переменной был выбран интегральный показатель финансовой 
активности молодежи, предикторами выступали особенности детско-ро-
дительских взаимоотношений, установленные путем опроса родителей, и 
представления молодежи о родительском воспитании и финансовом пове-
дении родителей. В результате были построены две статистически достовер-
ные регрессионные модели (таблица).
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Регрессионные модели финансовой активности молодежи 
Regression models of youth’s financial activity

Характеристики модели

Компоненты модели β-пока-
затель

Уровень 
значимо-
сти ком-
понента

Предикторы R2, 

% F

Уро-
вень 

значи-
мости 

Типы воспитания 
и особенности 

негармоничного 
воспитания в 

семье

35 2,424 0,021

Воспитательные принципы матери
Игнорирование 
потребностей 0,503 0,009

Недостаток требо-
ваний-обязанностей -0,450 0,016

Чрезмерность тре-
бований-запретов -0,420 0,016

Недостаток санкций -0,653 0,000
Воспитательная 
неуверенность 0,353 0,019

Предпочтение 
женских качеств -0,559 0,002

Воспитательные принципы отца
Чрезмерность 
санкций 0,648 0,025

Предпочтение 
детских качеств -0,497 0,047

Проекция собствен-
ных нежелательных 
качеств 

0,771 0,007

Недостаток требо-
ваний-обязанностей -1,107 0,000

Оценка детьми 
родительского 
воспитания 

и финансовое 
поведение семьи

32 8,285 0,000

Позитивный 
интерес матери -0,570 0,000

Автономность 
матери 0,417 0,006

Финансовое 
поведение семьи 0,423 0,001

Примечание. R2  – квадрат коэффициента множественной детерминации; F – зна-
чение критерия Фишера; β-показатель – стандартизированные коэффициенты регрессии.

Согласно полученным моделям, некоторые особенности детско-роди-
тельских взаимоотношений действительно стимулируют финансовую ак-
тивность и самостоятельность молодежи. Так, игнорирование потребностей 
ребенка со стороны матери, наделение его большим количеством обяза-
тельств и минимализм в отношении формирования правил, норм, запре-
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тов и границ поведения могут способствовать развитию его финансовой 
предприимчивости. Строгость наказания за проступки со стороны матери, 
с одной стороны, ее неуверенность и предоставление возможностей для 
манипуляции со стороны ребенка – с другой, эмоциональное отвержение 
ею женских качеств также содействуют финансовой самостоятельности и 
стремлению обрести независимость от родителей. В целом соответствующие 
поведенческие паттерны матери можно обозначить как своего рода эмо-
циональное дистанцирование с ребенком, выстраивание контакта с ним 
на основе системы обязанностей и наказаний. Вероятно, материальная не-
зависимость юноши или девушки в данном случае является своеобразным 
компенсаторным вариантом, основанным на желании доказать родителю 
свою самодостаточность или стремлении к автономности.

Со стороны отца своеобразным стимулом к инициативности в сфере 
финансов выступают чрезмерность санкций и жесткость наказаний за про-
ступки, подчеркивание взрослости ребенка и приписывание ему собствен-
ных нежелательных качеств, а также наделение значительным количеством 
обязанностей, зачастую не соответствующих его возрасту.

По мнению самих юношей и девушек, только мать в некоторой сте-
пени может содействовать их материальной независимости, эмоционально 
дистанцируясь от них и не демонстрируя вовлеченности в их жизнь. Это 
представление соответствует закономерностям, обнаруженным в модели, 
построенной на основании ответов родителей. 

Кроме того, была выявлена взаимосвязь между оценками молодежью 
собственной финансовой активности и финансового поведения родитель-
ской семьи, что подтверждают результаты корреляционного анализа (ис-
пользовалась ранговая корреляция Спирмена), показавшие прямую высо-
козначимую корреляцию названных показателей (r = 0,365 при p = 0,006).

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование, посвященное выявлению психологиче-

ских механизмов формирования финансового поведения молодежи, обо-
значило актуальность и перспективность решения этой задачи. 

Безусловно, семья является источником базовых поведенческих моде-
лей, которые ребенок усваивает и переносит в сферу своей самостоятельной 
активности. Однако финансовое поведение – феномен, который зависит от 
множества внешних объективных факторов и, соответственно, отличается 
крайне высокой динамикой и изменчивостью. Его сложно предсказывать 
даже в рамках индивидуальной биографии, не говоря уже о передаче опре-
деленных поведенческих паттернов детям. Вместе с тем полученные нами 
результаты свидетельствуют о существовании закономерной связи детско- 
родительских взаимоотношений и проявляемой юношами и девушками фи-
нансовой активности.

По мнению самих представителей молодежи, они достаточно энер-
гичны в обеспечении себя материальными ресурсами и распоряжении ими. 
Однако потребность в наличии собственных карманных денег обозначила 
лишь пятая часть опрошенных, при этом у большинства из них есть опыт 
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самостоятельного заработка. Оценка финансового положения родительской 
семьи более объективна – юноши и девушки осведомлены о наличии кре-
дитов и сбережений; адекватно соотносят семейные доходы и затраты во 
временнóм диапазоне; замечают, что родители уделяют внимание ежеме-
сячному планированию и распределению финансовых средств. Собствен-
ная финансовая активность понимается молодыми людьми как обладание 
определенной суммой денег; относительная независимость в получении до-
ходов, преимущественно путем собственного заработка; наличие некоторых 
накоплений, которыми они могут самостоятельно распоряжаться. 

Выделенные по этим показателям группы финансово активных и фи-
нансово пассивных юношей и девушек различаются только в отношении 
оценок ими материнского воздействия – вторые указывают на бóльшую 
включенность матери в их жизнь. Вероятно, материнская гиперопека, на-
правленная на обеспечение материального благополучия детей, позволяет 
им не прилагать усилий для поиска доходов. Результаты опроса самих роди-
телей не показали разницы воспитательных стратегий.

Поиск предикторов финансовой активности молодежи в системе дет-
ско-родительских взаимоотношений обнаружил особую значимость роли 
матери. При этом стимулирующие эту активность воспитательные воздей-
ствия скорее деструктивны, так как сочетают игнорирование потребностей 
ребенка, возложение на него повышенной ответственности и предостав-
ление свободы в сфере норм, правил и запретов. Воспитательная модель 
отца, побуждающая стремиться к благосостоянию, более согласована – это 
сформированная система наказаний, восприятие ребенка как взрослого, 
наделение его определенными обязанностями и критичность в оценке его 
личностных качеств. Кроме того, финансовое поведение родителей также 
является детерминантой активности молодежи в рассматриваемой сфере.

Полученные данные частично коррелируют с результатами работ 
J. S. Ashby, I. Schoon, в которых подтверждается воздействие на будущее 
экономическое благосостояние человека таких факторов, как социальный 
статус семьи и родительские установки [34], а также с выводами амери-
канских исследователей J. T. Mortimer, L. Zhang, J. Hussemann, C.-Y. Wu, 
изучавших потенциальное влияние родителей, транслирующих негативные 
модели поведения в период экономического кризиса [35].

Сделанные нами выводы требуют дальнейшего уточнения и продол-
жения исследований, но позволяют утверждать, что сформулированная про-
блемная область является перспективной как для формирования научного 
представления о механизмах финансовой активности человека, так и для по-
иска эффективных методов повышения финансовой грамотности населения.
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