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Аннотация. В  статье представлен теоретический анализ понятия «эконо-
мическая социализация», раскрыты особенности, структурные компонен-
ты, факторы, стадии и  критерии экономической социализации молодёжи. 
В  условиях стареющего общества изучение экономической социализации 
приобретает особую актуальность: на  молодое поколение ложится ответ-
ственность за  функционирование стареющего общества, перспективы его 
экономического и  социокультурного развития. Уровень экономической 
культуры, сформированный у  молодёжи, определяет благополучие лич-
ности в  старшем возрасте и  влияет не  только на  её последующую жизнь, 
но и на жизнь стареющего населения страны.

Ключевые слова: социализация, экономическая социализация, молодёжь, 
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У величение доли пожилых людей в общей числен-
ности населения является серьёзной и  актуаль-
ной проблемой на  сегодняшний день, порожда-

ющей ряд последствий социального и  экономического 
характера. Стареющему обществу характерны дисба-
ланс соотношения между числом работающих и  нера-
ботающих людей, а также рост расходов на пенсионное 
обеспечение, медицинское и социальное обслуживание. 
К 2050 году, согласно прогнозам ООН, 22 процента всего 
населения будут пенсионерами, а  в  развитых странах 
на  каждого работающего индивида будет приходиться 
по пенсионеру.

Важнейшим ресурсом в  стареющем обществе явля-
ется молодёжь, представители которой вырабатывают 
новые стандарты мышления, проявляют конкурентоспо-
собность, готовность жить и трудиться в новых условиях. 
На молодое поколение ложится особая ответственность 
за  функционирование стареющего общества, перспек-
тивы его экономического и социокультурного развития. 
Однако, признавая особую роль молодёжи в экономиче-
ской, политической и  культурной жизни, А. С. Запесоц-
кий подчёркивает падение объективной роли молодого 
поколения как социального ресурса страны: рост безра-
ботицы подрастающих поколений, понижение социаль-
но-экономического статуса, снижение уровня физиче-
ского и психического здоровья [13].

Так, в  условиях социально-экономических измене-
ний, в том числе демографических, ожидания общества 
оказываются связаны с  представителями молодого по-
коления, ресурсный подход в отношении которых опре-
деляет необходимость изучения особенностей ценност-
ного мира данной социальной группы, обусловливает 
актуальность исследования проблемы становления мо-
лодёжи как сознательного и  ответственного субъекта 
экономических отношений. Представления молодого 
поколения об  экономических феноменах, опыт эконо-
мических отношений, роли экономического поведения 
формируются в процессе экономической социализации.

Понятие «экономическая социализация» как процесс, 
предполагающий усвоение и  воспроизведение челове-
ком социального опыта в  экономической сфере жизни, 
впервые было использовано в  работах С. Каммингса, 
Д. Тейбела, Б. Стаси [1, 2]. В  ходе экономической социа-
лизации приобретается определённый социально-эко-
номический статус, усваиваются знания экономического 
содержания, необходимые для успешного функциониро-
вания в  современном обществе [3]. Согласно Е. Е. Бесса-
рабовой, экономическая социализация — это «процесс 
и результат отражения и интериоризации накопленного 
человечеством опыта экономических отношений и одно-
временное обогащение его теми связями и отношениями, 
в  которых личность формируется как субъект трудовой 
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деятельности» [7]. Е. В. Козлова рассматривает экономиче-
скую социализацию как процесс становления экономиче-
ского сознания, приобретения экономических представ-
лений, усвоения экономических знаний, освоения ролей, 
норм, навыков и  ценностей экономического поведения 
[15]. Согласно А. Л. Журавлеву, экономическая социали-
зация — это «процесс и  результат включения человека 
в  экономические отношения общества, усвоение опыта 
этого общества и  активное его воспроизводство» [12]. 
Целью экономической социализации, с позиции Т. В. Дро-
бышевой, является формирование способности личности 
функционировать и развиваться в роли субъекта эконо-
мической деятельности и экономических отношений [11].

В  качестве структурных составляющих в  экономи-
ческой социализации выделяют когнитивный, ценност-
ный и  поведенческий компоненты, связующим звеном 
которых являются коммуникации [11]. Когнитивный 
компонент определяется через элементы экономиче-
ского сознания: экономические представления, эко-
номические образы и  понятия. Система ценностных 
ориентаций личности, её нравственные и  культурные 
нормы, позволяющие регулировать отношения инди-
вида с  субъектами и  объектами экономической жизни 
общества, составляют ценностный компонент эконо-
мической социализации. Поведенческий компонент со-
стоит из  предпочтений, интенций, типичных стратегий, 
стереотипов экономического поведения и  готовности 
человека к  разнообразным видам такого поведения 
(сберегающему, производственному, потребительскому, 
инвестиционному, обменному и т. д.).

В процессе экономической социализации можно вы-
делить две стадии: до трудовую (первичную) и трудовую 
(вторичную). Первичная экономическая социализация 
характеризуется получением (чаще, опосредованно) 
и  усвоением (чаще, неосознанно) ребёнком первого 
экономического опыта, формированием социальных 
и экономических ценностей, норм, моделей экономиче-
ского поведения, проявляется в виде сформированных 
(адекватно возрасту) экономических представлений, 
ожиданий, отношений, установок, мнений, оказывается 
опосредованной в  большей степени возрастом инди-
вида и  микросредовыми условиями. Вторичная эконо-
мическая социализация наступает на  этапе включения 
человека в  трудовую деятельность, где начинают при-
меняться знания, полученные на  этапе первичной эко-
номической социализации. На данной стадии человеком 
принимаются и усваиваются новое экономическое зна-
ние, экономический опыт и способы овладения ими, что 
говорит об избирательном характере вторичной эконо-
мической социализации [11].

Помимо стадий выделяются следующие этапы 
экономической социализации: этап адаптации, иден-

тификации, индивидуализации, интеграции, сверх-
нормативной индивидуализации [4]. Этап адаптации 
заключается в  приспособлении индивида к  опреде-
лённым условиям и требованиям социально-экономи-
ческой действительности. Отождествление человеком 
себя с  какой-либо социально-экономической группой 
происходит на этапе идентификации. В рамках следую-
щего этапа — индивидуализации — индивид формиру-
ет определяемую собственным своеобразием личную 
позицию по различным экономическим вопросам. Этап 
интеграции заключается в  нахождении субъектом оп-
тимального варианта жизнедеятельности в  обществе. 
И  последний этап экономической социализации — 
сверхнормативная индивидуализация — предполагает 
«создание индивидом собственного феноменологиче-
ского пространства» [4].

Основные формы экономической социализации 
были выделены Е. В. Козловой [15]. Во-первых, целена-
правленная экономическая социализация — процесс 
освоения норм, требований и  правил, реализуемый 
через социальные институты; во-вторых, стихийная 
экономическая социализация, носящая ситуативный 
характер; в-третьих, самовоспитание, как форма эконо-
мической социализации, заключающееся в самооргани-
зации субъекта посредством значимых жизненных ори-
ентиров и на основе имеющегося опыта.

Реализация различных форм экономической соци-
ализации, успешное освоение и  прохождение её ста-
дий и  этапов связаны с  макро- и  микросоциальными 
факторами формирования и  развития экономического 
сознания и  поведения человека [12, 14]. Под макросо-
циальными факторами понимаются способы органи-
зации экономической жизни, которые обусловливают 
особенности отношений в  социуме, социально-психо-
логические характеристики общества. Микросоциаль-
ные факторы экономической социализации включают 
в себя особенности экономического воспитания, реали-
зуемого в семье, в образовательных учреждениях, осо-
бенности взаимодействия в кругу сверстников, воздей-
ствие средств массовой информации, а  также систему 
экономических и  социальных ценностей личности [12]. 
Следует подчеркнуть, что в  качестве основных факто-
ров экономической социализации, согласно Журавле-
ву А. Л. и  Дробышевой Т. В., «должны быть рассмотрены 
экономическое образование в  школе и  экономическое 
воспитание в семье, поскольку учитывать влияние эко-
номических компонентов среды сверстников или СМИ, 
по  сравнению с  семьей и  школой, достаточно сложно, 
так как они являются менее контролируемыми фактора-
ми» [12].

Результативными характеристиками экономической 
социализации, по  мнению отечественных психологов, 
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выступают адаптированность личности, которая вклю-
чает результаты базовой и  собственно экономической 
адаптации [8], экономическая идентичность, форми-
руемая посредством механизмов социальной катего-
ризации и  социально-экономической адаптации лич-
ности, и  субъективное экономическое благополучие 
[16], экономико-психологическая адаптированность [9], 
сформированность элементов экономического созна-
ния, адекватных общественным представлениям [10], 
«сформированность экономической культуры личности, 
понимаемой как часть общей культуры человека, его 
сознания и  поведения, связанного с  экономическими 
интересами, потребностями, ценностными ориентаци-
ями, предпочтениями, мотивами деятельности в эконо-
мической сфере, а  также экономическими знаниями» 
[6]. Бегинин В. И. отмечает, что «основным критерием 
экономической социализации считается экономическая 
компетентность; одним из индикаторов экономической 
социализации является показатель финансовой грамот-
ности» [5]. Экономическая компетентность определяет-
ся уровнем экономической независимости, наличием 
определённых экономических навыков и ролей, а также 
необходимой для принятия решений степенью нрав-
ственной зрелости. С точки зрения ценностного подхода 
к проблеме экономической социализации, разрабатыва-
емого Журавлевым А. Л. и  Дробышевой Т. В., психологи-
ческим критерием экономической социализированно-
сти личности является «динамика социальных, волевых 
и  др. ценностных ориентаций как результат влияния 
внешних и  внутренних факторов развития личности» 
[12].

Анкудинова Е. В. в  исследовании, посвящённом осо-
бенностям экономической социализации учащихся 
общеобразовательных школ, предлагает использовать 
следующие критерии экономической социализирован-
ности: интеллектуальный, нравственно-ценностный 
и  поведенческий [4]. Интеллектуальный критерий оце-
нивается по  показателям сформированности системы 
экономических знаний, экономического мышления, уме-
ний и  навыков самостоятельно решать экономические 
задачи. Система интересов, ценностей, мотивы изучения 
экономики, творческая инициатива, уважение к  окру-

жающим людям составляют нравственно-ценностный 
критерий экономической социализированности. Пове-
денческий критерий включает следующие показатели: 
умение анализировать и обобщать различные экономи-
ческие ситуации, умение применять знания в  области 
экономики при решении учебных заданий, ответствен-
ность за  принимаемые решения, сформированность 
экономического поведение, личностной позиции в  об-
ласти экономических вопросов.

Итак, экономическая социализация — процесс и ре-
зультат усвоения и  воспроизводства человеком ценно-
стей экономической культуры, становления и  развития 
его экономического сознания, находящего своё прояв-
ление в  экономическом поведении. Процесс экономи-
ческой социализации непрерывен, протекает на  про-
тяжении всей жизни человека, которому необходимо 
меняться, чтобы более успешно адаптироваться к новым 
условиям окружающего мира. В  условиях стареющего 
общества изучение экономической социализации моло-
дёжи приобретает особую актуальность. Представители 
молодого поколения также усваивают нормы деятель-
ности в  экономике: распоряжаются денежными сред-
ствами, знакомятся с  особенностями сберегательного 
и  потребительского поведения, производят покупки, 
выбирают методы заработка средств, планируют бюджет 
и др.

Таким образом, в  условиях демографического ста-
рения населения особый исследовательский интерес 
представляет эмпирическое изучение экономической 
социализации молодого поколения, её механизмов 
и факторов. Уровень экономической культуры, сформи-
рованный у  молодёжи, определяет благополучие лич-
ности в старшем возрасте и влияет не только на её по-
следующую жизнь, но и на жизнь стареющего населения 
страны.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальный исследований 
(проект № 19–013–00447А «Концепция экономической 
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