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Роль коллективного доверия 
в обеспечении устойчивости об- 
щественного устройства и нацио- 
нальной экономики высока, что 
подтверждается рядом научных 
исследований [10; 27; 30]. Высо-
кий уровень доверия способствует 
формированию социального ка-
питала, мобилизации ресурсов, 
инвестиций и в конечном счете 
устойчивому экономическому 
росту. Низкий уровень доверия, 
наоборот, снижает эффективность 
мер экономической политики.

Предметное поле исследо-
вания природы доверия к на-
циональной валюте и факторов 
финансового поведения форми-
руется на основе симбиоза обла-
стей исследования экономики и 
психологии. За первые десяти-
летия ХХI в. исследовательский 
арсенал экономической науки 
значительно пополнился инстру-
ментами, заимствованными из 
психологии и социологии, что 
существенно расширило возмож-
ности исследования процессов, 
плохо поддающихся формали-
зации, количественных оценок 
качественных характеристик 
(доверие, мотивы финансового 
поведения, нерациональные пове-
денческие паттерны).

Финансовое поведение людей 
во многом определяется образом 
их монетарного мышления, кото-
рое помимо доверия к националь-
ной валюте включает в себя такие 
компоненты, как: 

1) отношение индивида к день-
гам как к объекту социальной 
действительности; 

2) место денег в системе жиз-
ненных ценностей; 

3) удовлетворенность индивида 
своим уровнем дохода и готов-
ность изменить свое материальное 
положение; 

4) ориентация на реализацию 
определенного типа экономическо-
го поведения, готовность к рискам 
в экономической деятельности, 
отношение к предпринимателям;

5) представления о возмож-
ных источниках дохода, способах 
получения денег, необходимых 
личностных качествах и условиях 
достижения материального благо-
получия; 

6) установки в отношении 
распределения личных финансов, 

представления о «достойных» 
тратах, щедрости и бережливости; 

7) представления о социаль-
но-экономической справедливо-
сти, богатстве и бедности и их 
причинах; 

8) доверие к монетарной по-
литике государства, финансовым 
институтам; 

9) оценка финансово-экономи-
ческой ситуации в стране и мире 
[3, с. 297].

Формирование определенного 
способа монетарного мышления 
основано преимущественно на 
рациональном анализе монетар-
ной истории, которая включает 
в себя развитие и текущее состо-
яние монетарной сферы, в т. ч. 
стабильность финансовой систе-
мы, частоту и глубину кризис-
ных явлений (периоды высокой 
инфляции и девальвации нацио-
нальной валюты, смену режимов 
денежно-кредитной и валютной 
политики). 

Однако ряд явлений с большой 
долей вероятности обусловлен не-
рациональными социально-психо-
логическими факторами (когни-
тивные характеристики, психоло-
гические установки и стереотипы, 
локус контроля личности, тип 
резистентности/резильентности к 
изменчивым финансовым услови-
ям и т. п.). 

Например, самый высокий 
уровень долларизации депозитов 
в Республике Беларусь (85%)  на-
блюдается по договорам банков-
ских вкладов, заключенным бан-
ками с клиентами-женщинами в 
возрасте от 26 до 55 лет, а са-
мый низкий (60%) – среди вклад-
чиков-мужчин старше 60 лет. 

Неоднородная структура 
банковских вкладов населения 
свидетельствует о том, что 
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различия в сберегательном пове-
дении предопределены отличи-
ями в некоторых компонентах 
монетарного мышления и их 
сочетаний, обусловленных с 
большой долей вероятности не 
только социальными, но и психо-
логическими факторами. 

Выявление таких факторов и 
их объяснение представляет собой 
как научный, так и практический 
интерес с точки зрения монетар-
ной политики. 

В совокупности рациональные 
и нерациональные факторы, ле-
жащие в основе финансового по-
ведения, формируются под влия-
нием исторической памяти – осо-
бого постоянно развивающегося 
социально-культурного феноме- 
на, содержащего в себе совокуп-
ность знаний, мнений, оценок, 
убеждений и представлений о 
событиях, явлениях и процес-
сах прошлого [2]. На ее основе в 
обществе складывается опреде-
ленный уровень доверия к нацио-
нальной валюте, основным прояв-
лением которого являются заяко-

ренные1 инфляционные ожидания 
и низкая долларизация.

История становления бело-
русского рубля в 2000–2015 гг. 
характеризовалась преобладанием 
двузначной инфляции и несколь-
кими эпизодами резкой деваль-
вации, что привело к снижению 
доверия и проявилось в доллари-
зации широкой денежной массы 
и депозитов (рисунок 1). 

Внутренние дисбалансы и 
внешние экономические шоки 
обусловили три крупных валют-
но-финансовых кризиса, озна-
меновавшихся обесцениванием 
белорусского рубля (в 2009 г. – на 
30% к доллару США, в 2011 г. – в 
2,8 раза, в 2015 г. – на 56%). По 
мнению большинства экспертов, 
именно этими повторяющимися 
кризисными периодами и сопрово-
ждавшим их снижением внутрен-
ней покупательной способности бе-
лорусского рубля, обесцениванием 
сбережений обусловлено снижение 
доверия к государственным инсти-
тутам в общем и к национальной 
валюте в частности [1; 5].

Устойчивая макроэкономиче-
ская политика и меры по перехо-
ду к режиму таргетирования ин-
фляции в 2015–2019 гг. привели 
к постепенному снижению уров- 
ня долларизации (уровень дол-
ларизации2 в декабре 2019 г. 
составил 56,2% при 65,6% – в 
январе 2015 г.) и заложили ос-
нову для восстановления утра-
ченного в прошлом доверия к 
белорусскому рублю. Однако 
кризисные явления 2020 г., вы-
званные внешними шоками в 
период распространения панде-
мии COVID-19 и нестабильностью 
в общественно-политической 
сфере во второй половине года, 
перечеркнули достигнутый ранее 
прогресс в повышении доверия к 
национальной валюте. Обесцене-
ние курса белорусского рубля к 
доллару США на 25,2% в марте и 
на 26,3% в августе по сравнению 
с началом 2020 г. спровоцировало 
ажиотажный спрос на иностран-
ную валюту и отток рублевых 
вкладов из банковской системы. 
Национальная валюта как надеж-

1 Инфляционные ожидания считаются заякоренными, если они в целом слабо подвержены влиянию новой информации. Например, если в период 
высокой инфляции население не меняет своих долгосрочных ожиданий, несмотря на то, что фактический уровень инфляции значительно 
превышает их, то инфляционные ожидания являются заякоренными. Если же население склонно быстро корректировать свои долгосрочные 
ожидания под влиянием краткосрочных изменений уровня цен, это означает, что инфляционные ожидания плохо заякорены [13].
2 Валютная часть ШДМ/ШДМ, в процентах. В контексте данной статьи долларизация рассматривается в широком смысле – как процесс 
замещения функций национальной валюты иностранными.

Динамика ИПЦ, прироста курса белорусского рубля  
к иностранным валютам, валютизации депозитов и ШДМ

Примечание. Составлено авторами по данным Белстата и Национального банка Республики Беларусь. 

Рисунок 1
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ное средство сбережения вновь 
дискредитировала себя в глазах 
населения3, что привело к росту 
долларизации широкой денежной 
массы до 60,6% по состоянию на 
01.01.2020.

Между тем именно от доверия 
к национальной валюте во многом 
зависит глубина кризиса и эф-
фективность государственных мер 
по его преодолению. Уверенность 
общественности в способности 
Национального банка поддержи-
вать ценовую и финансовую ста-
бильность снижает временные и 
денежные затраты экономических 
агентов, служит одним из клю-
чевых факторов предотвращения 
валютных и банковских кризисов 
и минимизации негативного вли-
яния различного рода потрясений 
на экономику. 

Те о р е т и ч е с к и е  а с п е к т ы 
в з а и м о с в я з и  п с и х о л о г и и 
и  к о м п о н е н т о в  д о в е р и я  к 
н а ц и о н а л ь н о й  в а л ю т е
Изучение влияния психологи-

ческих факторов на экономиче-
ское поведение индивидов легло в 
основу психологической экономи-
ки (psychological economics), осно-
воположником которой является 
американский психолог, специа-
лист в области эксперименталь- 
ной психологии Дж. Катона [29]. 
Согласно авторской теории  
Дж. Катона, в определенных  
условиях экономические ожида-
ния субъектов и мнение большин-
ства членов общества могут иметь 
существенное влияние в целом на 
экономику. В связи с этим пси-
хологические факторы способны 
стать триггером для изменения 
поведения и оказать воздействие 
на макроэкономические процес-
сы. Особое внимание ученого 
было направлено на исследова-
ние доверия, ожиданий, планов 
и конечного поведения большого 
количества людей. Он утверждал, 
что тот аспект, в котором индиви-
дуумы интерпретируют окружение 
и формируют свои ожидания в 
отношении будущего, может суще-
ственно изменяться и приводить 
к кардинальным изменениям их 
собственного поведения [28, с. 9]. 
В процессе эмпирических исследо-
ваний влияния психологических 

аспектов на сберегательное поведе-
ние автор доказал, что сбережения 
человека зависят не только от его 
возможностей направлять часть 
доходов, измеряемых экономиче-
скими показателями, на будущее 
(экономическая готовность), но и 
от желания это сделать (психоло-
гическая готовность). Дж. Катона 
сформулировал модель сберега-
тельного поведения людей, иссле-
дование которой было продолжено 
в трудах его последователей. Так, 
американский экономист Г. Сай-
мон, лауреат Нобелевской премии 
1978 г. в области экономических 
наук [9],  разработал теорию огра-
ниченной рациональности и при-
шел к выводу, что при принятии 
решений все люди могут откло-
няться от рационального мышле-
ния и поведения [47].  Заслужива-
ют внимания работы профессора 
Гарвардского университета Х. Лей-
бенштейна [32; 33]. Автор выявил, 
что человек в зависимости от кон-
кретных обстоятельств и контекста 
ситуации действует с различной 
степенью рациональности.

Современные тенденции в тео-
ретическом объяснении подходов, 
связанных с исследованием фи-
нансового поведения людей, рас-
крыты в работе А. Фернхама и  
М. Арджайла «Психология де-
нег», опубликованной в 1998 г. 
[18]. Авторы обращают внимание 
на природу современных денег, 
подчеркивают отличия в обраще-
нии граждан с деньгами в зависи-
мости от того, как люди оценива-
ют символическую ценность денег, 
не связанную со стоимостными  
расчетами. Так, в частности, они 
обнаружили, что на достаток вли-
яет самооценка и образ «я», что 
некоторые люди получают больше 
удовольствия от траты денег, а 
некоторые – наоборот. 

В работе К. Уорнерида «Пси-
хология сбережений» [55] рас-
крываются технические подходы 
с точки зрения применения мето-
дов исследования сберегательного 
поведения людей. Так, автором 
выделяются основные методы, 
используемые для данной цели, 
носящие комплексный характер: 
метод опроса; анализ типологиче-
ских групп людей, формирующих 
сбережения; эксперименты; изу-
чение качественных показателей, 

характеризующих сберегательный 
процесс людей.

А. Фернхам также исследовал 
отношение людей к формированию 
сбережений и взаимосвязи соци-
ально-психологических факторов, 
влияющих на данное поведение 
граждан. Отдельным направлени-
ем его работ является изучение 
мотивов сбережений индивидов 
и их взаимосвязь с конкретной 
формой накоплений [19]. Иссле-
дования А. Фернхама послужили 
основой формулирования социаль-
но-психологической модели пове-
дения людей на основе типологи-
ческого анализа, методикой кото-
рого является группировка людей 
по однородным поведенческим 
признакам с последующим анали-
зом различий между группами в 
разрезе отдельных характеристик. 
Автор доказывает существование 
различных типов людей, форми-
рующих сбережения, но при этом 
имеющих одинаковые мотивы 
данных накоплений. Различия в 
данных группах проявились с уче-
том гендерного фактора, возраста, 
уровня доходов, а также нако-
пленного опыта респондентов.

Использование методов пси-
хологии в изучении опыта фор-
мирования накоплений описа- 
но в работах Г. Валдховена и  
Э. Грёнланда [52]. Авторы выяв- 
ляют зависимость финансового 
поведения людей от социально- 
экономических факторов (эконо-
мический климат, уровень дохода, 
состояние финансового сектора и 
т. п.)  и когнитивных факторов 
(уверенность, восприятие риска, 
импульсивность, самоконтроль, 
дискреционное поведение). 

Применяя за основу поведения 
концепцию рациональности, в кон-
тексте которой индивид рассматри-
вается как субъект, мыслящий ав-
томатически, безусловно, учитывая 
доступную ему информацию, эко-
номисты-неоклассики выстраивают 
соответствующую модель спроса 
и предложения, бизнес-процессов, 
функционирования финансового 
сектора и пр. Данная концепция 
доминировала в экономической на-
уке до недавнего времени, при этом 
в 1980-е гг. произошло параллель-
ное зарождение и развитие сужде-
ний сторонников новой концепции 
поведения людей – поведенческой 

3 По данным опросов Национального банка об инфляционных ожиданиях населения, в августе 2020 г. лишь 15,8% населения отдавало предпочтение 
национальной валюте в целях образования сбережений, в то время как год назад, в ноябре 2019 г., этот показатель был значительно выше – 35,1%.
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(бихевиористической) экономи-
ки. Основоположниками данного 
направления науки считают аме-
рикано-израильских психологов, 
лауреата Нобелевской премии по 
экономике 2002 г. Д. Канемана, а 
также А. Тверски. В своей деятель-
ности авторы данной концепции в 
результате экспериментов доказа-
ли, что многие принятые людьми 
решения, особенно в условиях 
неопределенности, демонстрируют 
нерациональное поведение, которое 
до этого момента большинством 
экономистов считалось случайным 
и отклоняющимся от общеприня-
тых норм. Ученые пришли к вы-
воду, что подобное нерациональное 
поведение людей достаточно рас-
пространено и с помощью методов 
психологии может быть выявлено 
и спрогнозировано [26].

Существенный вклад в исследо-
вания области поведенческой эко-
номики внес профессор Чикагского 
университета Р. Талер4, который 
использовал допущения из сферы 
психологии в анализе принятия 
экономических решений. Талер по-
казал, что черты характера челове-
ка (ограниченная рациональность, 
социальные предпочтения и отсут-
ствие самоконтроля) систематиче-
ски влияют на индивидуальные 
решения и ситуацию на рынке. 

Таким образом, использование 
подходов и элементов профессио-
нальной психологии может стать 
инструментом анализа влияния 
психологических факторов на фор-
мирование доверия к националь-
ной валюте. В качестве предмета 
данных исследований целесообраз-
но определить мотивы финансового 
поведения людей, которое форми-
рует их отношение к национальной 
денежной единице. Отдельный 
интерес представляет выявление 
глубинных, не меняющихся с тече-
нием времени причин устойчивых 
предпочтений граждан. 

П о д х о д ы  к  и с с л е д о в а н и ю 
с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х 
ф а к т о р о в  ф о р м и р о в а н и я 
д о в е р и я  н а с е л е н и я  к 
н а ц и о н а л ь н о й  д е н еж н о й 
е д и н и ц е 
В настоящее время экономи-

стами и психологами доказано, 
что между экономическим по-
ведением и психологическими 

установками человека существует 
взаимосвязь. Изучение данной 
взаимосвязи в жизни человека 
(группы людей) связано с опре-
делением локуса контроля лич-
ности, который основывается на 
суждении человека о том, от кого 
зависят в жизни важные для него 
результаты.

Локус контроля является ка- 
чеством человека, которое харак- 
теризует его склонность приписы-
вать ответственность за результа-
ты своей деятельности либо внеш- 
ним факторам, либо личным спо-
собностям и усилиям. Данный  
термин и методику определения 
внедрил американский психо-
лог Дж.Б. Роттер, являющийся 
специалистом в области психоло-
гии личности, социальной психо-
логии и теоретиком социального 
научения. В основе методики Рот-
тера лежит классификация лич-
ности на экстернальный (от англ. 
«external» – внешний) и интер-
нальный (от англ. «internal» – 
внутренний)  тип. По мнению 
автора, существующие отличия 
между интернальными и экстер-
нальными личностями являются 
существенными и оказывают 
влияние на поведение индивида, 
которое зависит от того, на кого 
данный человек возлагает ответ-
ственность за происходящее с ним.

Интерналы склонны быть бо-
лее независимыми, ориентирова-
ны на успех, активны, уверенны. 
Экстернальный тип людей легче 
приспосабливается к изменениям, 
быстрее адаптируется в новых ус-
ловиях [6]. Автор методики дока-
зывает, что в большинстве своем 
люди не являются исключительно 
экстерналами или интерналами, 
поскольку каждый человек, отно-
сящийся к одной из этих катего-
рий, имеет характеристики, свой-
ственные не только своей катего-
рии, но и в определенной степени 
другой. Достаточно ограниченное 
количество людей является чисто 
экстерналами либо интерналами, 
а большинство индивидов нахо-
дятся в диапазоне между данны-
ми экстремумами. В этой связи 
классификацию типов личности 
по локусу контроля необходимо 
изучать как континуум, характе-
ризующийся последовательными 
изменениями данной характе-
ристики, в результате которых 

происходит ее постепенное увели-
чение, уменьшение или превра-
щение в свою противоположность. 

Исследование локуса контро-
ля позволит определить ощу-
щения человека как активного 
субъекта собственной деятель-
ности либо пассивного объекта 
влияния внешних факторов и 
действий иных личностей и мо-
жет использоваться в изучении 
финансового поведения людей и 
их отношения к деньгам. Осо-
бый интерес в использовании 
адаптированных методик иссле-
дования локуса контроля лич-
ности представляет определение 
корреляции элементов локуса и 
финансового поведения граждан 
с точки зрения формирования 
их доверия к национальной де-
нежной единице. Гипотезой при 
этом может быть суждение о 
том, что при высоких показате-
лях интернальности индивиды 
демонстрируют рациональное 
финансовое поведение, при низ-
ких показателях интернальности 
финансовое поведение людей 
характеризуется использованием 
нерациональных (неграмотных) 
приемов. Результаты исследова-
ния личности в данном контек-
сте могут позволить определить 
инструменты и механизмы, с 
помощью которых возможно 
воздействие на финансовое пове-
дение человека [23].

Особыми  характеристиками 
личности, способными оказывать 
влияние на поведенческие факто-
ры людей, являются резистент-
ность и резильентность.

Резистентность (resistance) – 
сопротивляемость, устойчивость 
психики к влиянию различных 
факторов, в частности к опреде-
ленным обстоятельствам, кри-
зисам, нестабильности. С точки 
зрения экономического поведения 
люди с высокой резистентностью 
наименее восприимчивы к сред-
ствам коммуникационной поли-
тики в силу либо устоявшейся 
системы убеждений, либо низкой 
степени вовлеченности в экономи-
ческие процессы.

Г. Уагнилд на основе ста-
тистического анализа выделил 
два фактора сопротивляемости: 
«персональная компетентность» 
и «принятие себя и жизни». 
Первый фактор включает такие 

4 Ричарду Талеру в 2017 г. присуждена Нобелевская премия по экономике за психологический анализ принятия экономических решений [9].
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переменные, как вера в себя, не-
зависимость, определенность, про-
фессионализм, умение противосто-
ять трудным ситуациям, упорство. 
Второй – способность к адаптации, 
гибкость и уравновешенность жиз-
ненной перспективы [53].

Резильентность (resilience) – 
это врожденное динамическое 
свойство личности, лежащее в 
основе способности преодолевать 
стрессы и трудные периоды кон-
структивным путем, способность 
сохранять в неблагоприятных 
ситуациях стабильный уровень 
психологического и физического 
функционирования, выходить из 
таких ситуаций без стойких на-
рушений, успешно адаптируясь 
к неблагоприятным изменениям. 
Несмотря на то, что это свойство 
врожденное, его можно развивать.

В социальной психологии вы-
деляют три типа резильентности: 
лучшие механизмы адаптации 
у индивидов, подверженных 
рискам; позитивная адаптация, 
несмотря на стрессовый опыт; 
быстрое восстановление [51]. Со-
ответственно, меры по развитию 
резильентности у различных со-
циальных групп во многом зави-
сят от того типа резильентности, 
который изначально более высок 
в той или иной группе.

При анализе роли финансового 
поведения в доверии резильент-
ность представляет интерес с точки 
зрения механизмов адаптации к 
новым экономическим условиям (к 
новым вызовам и новым возмож-
ностям). В зависимости от уровня 
резистентности и типа резильент-
ности финансовое поведение людей 
в условиях нестабильности может 
варьироваться и проявляться в 
различных формах:

– пассивно-протестных (напри-
мер, неплатежей, отказа от ис-
пользования национальной валю-
ты как средства сбережения);

– активных традиционных 
(например, хранение сбережений 
в иностранной валюте при актив-
ном использовании банковских 
услуг для расчетов);

– пассивных традиционных 
(стремление там, где это только 
возможно, уклониться от участия 
в финансовых отношениях, не 
приспособиться к условиям рын-
ка, а избежать их влияния: нату-
рализация домашней экономики, 
повышение роли семейной и това-
рищеской взаимопомощи);

– вынужденно-адаптивных 
(использование услуг банков для 
оплаты коммунальных и иных 
обязательных платежей);

– адаптивных (использование 
новых банковских услуг, участие 
в купле-продаже валюты, ценных 
бумаг).

Для проявления резильентно-
сти в финансовом поведении име-
ют значение такие компоненты, 
как внутренняя поддержка, цен-
ности самоактуализации, жизнен-
ная включенность, уверенность в 
себе, социальная фрустрирован-
ность, беспокойство о будущем, 
самоуважение, синергичность, 
тревожность, негативный опыт, 
познавательные потребности, 
спонтанность, компетентность, 
самооценка, социальная смелость.

С точки зрения возможностей 
трансформации стрессовых и кри-
зисных ситуаций в ситуации про-
явления возможностей важны три 
жизненные установки личности: 
вовлеченность, уверенность в воз-
можности контроля над события-
ми, а также готовность к риску.

Вовлеченность (commitment) 
проявляется в том, что люди 
наделяют большей ценностью 
результаты тех процессов (при-
нятых решений), в которые они 
внесли свой вклад. Человек с 
развитым компонентом вовлечен-
ности получает удовольствие от 
собственной деятельности, в про-
цессе которой он чувствует свою 
значимость, ценность.

Контроль (control) представ-
ляет собой убежденность в том, 
что борьба позволяет повлиять на 
результат происходящего, пусть 
даже это влияние не абсолютно и 
успех не гарантирован (компонент 
контроля схож также с категори-
ей локуса контроля).

Готовность к риску (chal- 
lenge) – убеждение в том, что все, 
происходящее с человеком спо-
собствует его развитию за счет 
знаний, извлекаемых из опыта, – 
неважно, позитивного или негатив-
ного. Человек, рассматривающий 
жизнь как способ приобретения 
опыта, готов действовать в отсут-
ствие надежных гарантий успе-
ха на свой страх и риск, считая 
стремление к простому комфорту и 
безопасности обедняющим жизнь 
личности. В основе принятия ри-
ска лежит идея развития через 
активное усвоение знаний из опыта 
и последующее их использование. 

Функциональный аспект ре-
зильентности связан с решением 
основных задач в контексте нео-
пределенности [45], и критерии 
решения/нерешения этих задач 
заключаются в следующем. Пер-
вый критерий – нормативно-ро-
левой – позволяет судить о таком 
решении жизненных задач, кото-
рое фиксируется объективно как 
выполнение или невыполнение 
человеком репертуара социальных 
ролей, соответствующих опреде-
ленному этапу жизненного пути. 
Основными объективными (види-
мыми) критериями жизнеспособ-
ности человека в зрелом возрасте 
могут выступать успешность 
профессиональной деятельности 
и устойчивость брачно-семейных 
отношений. Этот критерий можно 
рассматривать как функциональ-
ный и объективный, «видимый». 
Второй критерий – индивиду-
ально-психологический, свиде-
тельствующий о субъективном 
отношении человека к репертуару 
социальных ролей. Оно может 
выражаться в удовлетворенно-
сти жизнью. Удовлетворенность 
жизнью – это «переживаемый» 
критерий. В качестве третьего 
содержательного (феноменологи-
ческого) критерия жизнеспособ-
ности может быть представлена 
беспомощность, позволяющая 
дифференцировать жизнеспособ-
ность-нежизнеспособность как 
целостность-нецелостность.

В 1998 г. Р. Шиллер сделал 
подробный обзор различных те-
орий из психологии, социологии 
и антропологии, а также описал 
возможность их применения в 
оценке финансового поведения 
потребителей. В частности,  
Р. Шиллер также описывает Тео-
рию сожаления (Regret Theory), 
согласно которой индивиды под 
страхом переживания чувства 
сожаления могут менять соб-
ственное поведение, принимая 
нерациональные решения. Шил-
лер в своей работе дал подробное 
описание 18 различным теориям. 
Однако многие из этих теорий 
основывались либо на теорети-
ческих конструкциях, либо на 
лабораторных экспериментах 
психологов, поэтому их принято 
считать фиксацией своеобразных 
аномалий в поведении экономиче-
ских агентов и объяснением толь-
ко некоторой доли поведенческих 
паттернов индивидов на рынке. 
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Поэтому в последующие годы уче-
ные направляли усилия на поиск 
эмпирических подтверждений 
влияния различных психологиче-
ских факторов на экономическое 
поведение человека.

В частности, группа исследова-
телей [16], используя шкалу REC 
Й. Бренгельманна и данные опроса 
FMDS, выявила статистически 
значимые различия между восточ-
ными и западными жителями Гер-
мании. Й. Бренгельманн в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. исследо-
вал взаимосвязь между личностью 
индивида и его поведением в части 
восприятия риска, в результате че-
го ученый доказал, что есть четкая 
взаимосвязь между личностным 
отношением к риску и финансовым 
поведением индивида.

В исследовании П. Тиггеса 
[50] на основе анализа данных 
структурированного опроса 
500 инвесторов сделан вывод о 
прямой связи между личными 
качествами инвесторов и инве-
стиционными решениями. Также 
на инвестиционные решения ока-
зывает влияние эмоциональный 
интеллект инвестора, который 
включает способность обрабаты-
вать информацию о собственных 
и чужих эмоциях, использовать 
эту информацию в качестве руко-
водства к действию. 

Среди различных аспектов 
личностных качеств, отмеченных 
в исследовании, толерантность к 
риску коррелирует с покладисто-
стью, экстраверсией и открыто-
стью к накоплению опыта. Среди 
различных аспектов эмоцио-
нального интеллекта управление 
эмоциями и наличие четкой моти-
вации позитивно влияют на толе-
рантность к риску. Исследование 
также показывает, что из этих 
двух факторов эмоциональный 
интеллект оказывает большее 
влияние на способность адекватно 
воспринимать риск, чем наличие 
нужных личностных качеств.

В 2019 г. У. Мутлу и Г. Озер 
[41] провели другой опрос среди 
1 347 инвесторов, чтобы опреде-
лить, как отдельные личностные 
характеристики (экстраверсия, 
добросовестность, сознательность, 
открытость к накоплению опыта 
и невротизм, или эмоциональ-
ная устойчивость) влияют на 
принимаемые ими финансовые 
решения. На основе полученных 
данных был проведен регресси-

онный анализ, который показал, 
что только три из пяти исследуе-
мых личностных характеристик 
оказывают влияние на поведение 
инвестора. В частности, добро-
совестность, сознательность и 
открытость к накоплению опыта 
позитивно коррелировали с пове-
дением инвестора, однако экстра-
версия и эмоциональная устой-
чивость не оказывают существен-
ного влияния на его финансовые 
решения.

Еще одна группа исследо-
вателей [37] изучила влияние 
вышеназванных личностных 
характеристик – экстраверсия, 
добросовестность, сознательность, 
открытость к накоплению опыту  
и эмоциональная устойчивость – 
на уровень накопленного богат-
ства семейных пар Ирландии. 
Методика исследования подразу-
мевала использование данных  
о 1 172 парах, участвующих в  
The Irish Longitudinal Study on 
Ageing за период с октября 2009 г. 
по июль 2011 г. Примененный ре-
грессионный анализ для контроля 
различных социально-демографи-
ческих переменных показал, что 
эмоциональная стабильность и 
экстраверсия положительно кор-
релируют с благосостоянием на 
уровне семьи. Также было обна-
ружено, что сознательность поло-
жительно связана с богатством, 
но эта взаимосвязь статистически 
значима только для нижнего 
квинтиля распределения семей по 
уровню богатства. Добросовест-
ность и открытость опыту отрица-
тельно связаны с богатством, хотя 
эта взаимосвязь статистически 
незначима. 

Используя Dispositional Greed 
Scale (DGS) и результаты опро-
са школьников Dutch National 
Institute for Family Finance 
Information, Т.Г. Сюнтьенс и  
его коллеги [46] зафиксировали 
влияние еще одной личностной 
характеристики – жадности – на 
финансовое поведение. По итогам 
исследования они обнаружили, что 
индивидуальные различия в сте-
пени жадности подростка предска-
зывают его финансовое поведение. 
Жадность может быть связана как 
с получением большего дохода, так 
и с большими расходами и мень-
шими сбережениями, а следова-
тельно, с частыми долгами. Други-
ми словами, жадность может иметь 
как положительные, так и отрица-

тельные последствия для финан-
сового поведения. Но более важно, 
что жадность как характеристика 
личности оказывает влияние на 
выбор этого самого поведения с 
самого раннего возраста.

Интересным является и иссле-
дование Н. Танга и Э. Бэкера [49], 
которые обратили внимание на то, 
что индивиды, принимая реше-
ния, обращаются к накопленным 
финансовым знаниям. Однако два 
индивида с одинаковым уровнем 
объективных знаний могут по-раз-
ному их интерпретировать, что 
придает им субъективный харак-
тер и приводит к различным пове-
денческим паттернам. Н. Танг и  
Э. Бэкер предположили, что са-
мооценка как центральный ком-
понент общего самовосприятия 
оказывает влияние на субъек-
тивную оценку человеком своих 
финансовых знаний. Таким обра-
зом, люди с более высоким уров-
нем субъективных финансовых 
знаний впоследствии с большей 
вероятностью будут принимать 
более ответственные финансо-
вые решения. Используя данные 
National Longitudinal Survey of 
Youth, собранные Национальным 
бюро статистики труда США, 
авторы обнаружили, что высокая 
самооценка влечет за собой боль-
шую склонность к сбережениям, 
готовность инвестировать в риско-
ванные активы и меньшую веро-
ятность иметь задолженность по 
кредитным договорам. 

Исследование [54] продолжает 
общую тему влияния личностных 
характеристик на финансовое 
поведение людей, но отличается 
источником анализируемых дан-
ных. Имея доступ к данным кли-
ентов одного из коммерческих 
банков Китая, авторы изучили 
их поведение во взаимосвязи с 
различными факторами: демогра-
фией, мировоззрением, личност-
ными характеристиками и типом 
используемых кредитных карт. 
В части личностных характери-
стик авторы обнаружили, что 
высокий уровень самоконтроля, 
высокая самооценка, уверенность 
в себе, наличие терпения и локус 
контроля отрицательно связаны 
с частотой использования возоб-
новляемых кредитов; компуль-
сивные индивиды менее склонны 
противостоять искушению, поэ-
тому часто готовы к покупкам  
и незапланированным расходам. 
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В большинстве своем пере-
численные исследования имели 
ряд серьезных ограничений из-за 
выбранных методик сбора и/или 
анализа данных. Однако полу-
ченные результаты однозначно 
указывают на то, что различные 
личностные характеристики явля-
ются важным фактором, опреде-
ляющим потребительские предпо-
чтения людей и их поведение при 
принятии финансовых решений 
на протяжении всей жизни.

Отдельный интерес в иссле-
довании факторов, влияющих 
на финансовое поведение людей, 
представляют выученные модели 
поведения (выученная беспомощ-
ность, стереотипы). Данная 
поведенческая черта человека ха-
рактеризует принятие им пробле-
мы как неизбежную ситуацию и 
неконтролируемое обстоятельство, 
даже если этого можно избежать.

Выученная беспомощность 
появляется, как правило, после 
нескольких неудачных попыток 
воздействовать на отрицательные 
обстоятельства среды (или избе-
жать их) и характеризуется пас-
сивностью, отказом от действия, 
нежеланием менять враждебную 
среду или избегать ее, даже когда 
появляется такая возможность. 
У людей, согласно ряду исследо-
ваний, такая реакция на проис-

ходящее сопровождается потерей 
чувства свободы и контроля, неве-
рием в возможность изменений и 
в собственные силы. 

Стереотипом принято считать 
образец восприятия, фильтрации 
и интерпретации потока информа-
ции, который основан на предше-
ствующем опыте человека. Отно-
шение многих людей к действиям 
Национального банка и других 
органов власти складывается под 
влиянием стереотипных представ-
лений, которые формируются как 
на основе личного и общественно-
го опыта, так и через СМИ. 

Наиболее явные стереотипы по 
отношению к национальной ва-
люте, сформировавшиеся в бело-
русском обществе, представлены в 
таблице 1.

В Республике Беларусь финан-
совое поведение граждан страны 
было оценено в 2012–2016 гг. в 
исследовании ГНУ «Институт со-
циологии НАН Беларуси» в рам-
ках международной технической 
помощи «Содействие региональ-
ному сотрудничеству в области 
обеспечения доступа к финансам 
в Восточной Европе и СНГ». 
Элементы финансового поведения 
граждан страны, кроме исследо-
вания финансовой грамотности, 
осведомленности и вовлеченности 
граждан, оценивались также в за-

висимости от социально-демогра-
фических характеристик: возраст, 
регион проживания и тип населен-
ных пунктов, гендерный признак, 
статус занятости. При этом были 
определены социальные целевые 
группы граждан страны: экономи-
чески активное взрослое население 
сельских регионов, население в 
целом, школьники, студенты, 
учащиеся средних специальных 
учебных заведений, молодежь, лю-
ди старшего возраста, пенсионеры, 
работающие, безработные. Полу-
ченные результаты свидетельству-
ют о необходимости дальнейшей 
работы по повышению уровня 
финансовой образованности на-
селения и его вовлеченности в 
процессы, протекающие на финан-
совом рынке страны, что может 
оказать существенное влияние на 
формирование доверия граждан к 
национальной валюте [8].

Базовые психоэмоциональные 
х аракт ерис тики личнос ти 
и  факт оры,  влияющие на 
формирование доверия 
граждан к  национальной 
валю т е
Экономическое поведение насе-

ления обусловлено социально-пси-
хологическими механизмами, кото-
рые носят двойственный характер: 

Явные стереотипы, сформированные в белорусском обществе  
за период существования суверенной национальной валюты 

Стереотип Причина Влияние на экономическое поведение

Официальная статистика  
не может быть правдивой

Длительные периоды  
искажения информации,  
сокрытия реальных данных  
в советский период

Построение картины мира и своего  
способа монетарного мышления на осно-
ве неофициальной информации, слухов, 
домыслов; преувеличение масштабов  
кризисов и занижение субъективных  
оценок достижений экономики

Вслед за повышением  
курса доллара цены  
непременно вырастут

Множественные девальвации 
национальной валюты и  
следовавший за ними рост цен

Стремление обменять все свободные 
денежные средства в белорусских рублях 
на доллары США либо иную валюту даже 
при незначительных колебаниях курсов

Государственные  
проекты редко  
бывают эффективны

Множество примеров  
неэффективной деятельности 
государственных предприятий

Предпочтения импортных товаров,  
недоверие обещаниям, планам  
и прогнозам государственных органов

Лучшие инвестиции – 
недвижимость и товары 
длительного пользования

Девальвации белорусского 
рубля

Низкая востребованность  
финансовых инструментов

Если чиновники  
выступают с обращениями 
к народу, ситуация  
в экономике нестабильна

Прецеденты несогласованности 
позиций и попыток  
манипулирования мнениями

Недоверие к властям

Примечание.  Разработка авторов.

Таблица 1
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с одной стороны, знания, опыт и 
установки обусловливают эконо-
мическое поведение, а с другой – 
экономическое поведение каждого 
индивида влияет на трансформа-
цию психологических установок.

Гипотезой исследования фак-
торов экономического поведения 
может быть суждение о том, что 
решения людей по поводу денег 
являются нерациональными, если 
их реальные поступки обусловли-
ваются привычками, мнениями, 
стереотипами, социокультурными 
нормами и групповой принадлеж-
ностью индивидов. Следуя логике 
поведения, принятой в группе, к 
которой он принадлежит, человек 
может значительно отклоняться 
от оптимизационной модели по-
ведения. Однако это не значит, 
что его поведение нерационально 
или девиантно. Важным направ-

лением исследования отношения 
людей к окружающим событиям 
является задача установления и 
понимания того, как люди дей-
ствительно ведут себя в повсед-
невной жизни. В данном случае 
представляет интерес не только 
идентификация факторов, кото-
рые отклоняют реальное поведе-
ние от оптимальной (рациональ-
ной) модели, но и формирование 
самой типологии моделей (паттер-
нов) из эмпирических данных. 

Графически процесс формиро-
вания моделей (паттернов) финан-
сового поведения можно предста-
вить в виде схемы (рисунок 2).

Под влиянием внешних фак-
торов экономической среды и 
различной информации, с ко-
торой сталкиваются люди в по-
вседневной жизни, происходит 
формирование ключевых свойств 

личности, составляющих ее пси-
хоэмоциональный портрет. Со-
вокупность таких «портретов», 
в свою очередь, образует психо-
эмоциональную характеристику 
(ПЭХ) социальной группы, обще-
ства, социально-экономической 
системы, которая оказывает воз-
действие на формирование устой-
чивых моделей (паттернов) фи-
нансового поведения и доверия к 
национальной валюте, включаю-
щих в себя  намерения, действия, 
ожидания и восприятие людей. 

При этом вся информация, 
поступающая извне, искажает- 
ся по четырем основным направ-
лениям, обусловленным ПЭХ, – 
интенционным, функциональ-
ным, экспектационным, когни-
тивным [4].

Интенционные искажения 
обусловлены субъективностью 

Механизм формирования паттернов финансового поведения  
и доверия к национальной валюте 

Примечание. Разработка авторов.

Внешние факторы

1. Экономические  
(макроэкономическая  

устойчивость, уровень дохода, 
государственные гарантии)

2. Инфраструктурные  
(урбанизация, доступ  

к финансовой информации)

3. Политические  
(стабильность, уверенность  

в защите своих прав)

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ДОВЕРИЕ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Функциональные 
искажения

Интенционные 
искажения

Экспектационные  
искажения

Когнитивные 
искажения

Рациональные 
паттерны

Нерациональ-
ные паттерны

ИНФОРМАЦИЯ:
• бытовая
• научная
• массовая
• специализированная  
экономическая

Рисунок 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Ключевые свойства личности:  
сознание, мышление, стереотипы, локус  

контроля, резильентность, рациональность
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целей, предпочтений, а также 
склонностью к «домысливанию» 
целей иных субъектов и невоз-
можностью переработки всей 
поступающей информации. В 
результате такого искажения 
наблюдается «близорукость» или 
«дальнозоркость» в поведении.

Функциональные искажения 
представляют собой влияние кон-
текста и подачи информации на 
принятие решений.

Возникновение экспектацион-
ных искажений обусловлено тем, 
что в принятии решений эконо-
мические агенты склонны строить 
прогнозы, основанные на субъек-
тивных ожиданиях.

Когнитивные искажения – си-
стематические отклонения в пове-
дении, восприятии и мышлении, 
обусловленные субъективными 
убеждениями и стереотипами, 
социальными, моральными и 
эмоциональными причинами, 
сбоями в обработке и анализе ин-
формации, а также физическими 
ограничениями и особенностями 
строения человеческого мозга.

Таким образом, рациональные 
и нерациональные паттерны фи-
нансового поведения определяются: 
а) набором ключевых свойств лич-
ностей и образуемых ими социаль-
ных групп, влиянием среды и ус-
ловий становления на эти свойства; 
б) призмой искажения восприятия 
информации. Эти два фактора вза-
имозависимы и оказывают значи-
тельное влияние друг на друга.

О с н о в н ы е  п о д х о д ы  и  м е т о д ы 
и с с л е д о в а н и я  п а т т е р н о в 
ф и н а н с о в о г о  п о в е д е н и я
Нерациональные паттерны в 

финансовом поведении при этом 
формируются преимущественно 
психоэмоциональными характе-
ристиками индивидуумов и соци-
альных групп. А значит, эффек-
тивность методов воздействия на 
рациональность поведения зависит 
от структуры искажений восприя-
тия информации. Следовательно, 
выработка мер политики, направ-
ленных на повышение доверия 
к национальной валюте, требует 
исследования моделей (паттернов) 
финансового поведения. 

Подобные исследования прово-
дились российскими социологами 
Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ) в 2018 г. по заказу Банка 
России [7]. Основной целью дан-

ного исследования было выявле-
ние наиболее распространенных 
паттернов финансового поведения 
населения, а также определение 
мотивационных факторов, сти-
мулов и барьеров населения при 
повышении собственного уровня 
финансовой грамотности. В дан-
ном исследовании авторы опреде-
ляют модели (паттерны) финан-
сового поведения как устойчивые 
комплексы форм финансовой ак-
тивности, сформированные с уче-
том субъективных и объективных 
факторов. В результате проведен-
ного исследования было выявлено 
11 паттернов финансового пове-
дения россиян, сформированных 
в два кластера: позитивные и 
проблемные паттерны. Авторы 
исследования пришли к выво-
ду, что часть сформированных 
паттернов коррелирует с опреде-
ленными социально-демографиче-
скими переменными, у каждого 
паттерна финансового поведения 
есть свои риски, ограничения и 
возможности. В процессе исследо-
вания были выявлены индикато-
ры поведения, которые оказались 
дифференцирующими: отношение 
к богатству, локус контроля, 
паттернализм, авантюризм и 
склонность к риску, доверие к 
финансовой системе, объективные 
факторы. Каждая группа людей, 
демонстрирующих конкретную 
модель финансового поведения, 
требует особого набора финансо-
вых услуг и разного уровня ин-
формационной поддержки. 

Полученные выводы свиде-
тельствуют о том, что финансовое 
поведение населения неоднородно, 
во многом обусловлено социаль-
но-демографическими харак-
теристиками и субъективными 
психологическими факторами. Это 
подчеркивает необходимость более 
глубокого исследования паттернов 
финансового поведения населения 
Беларуси для определения целе-
вых групп населения, финансовое 
поведение которых отклоняется от 
рациональной модели, детального 
анализа причин и факторов, обу-
словивших формирование низкого 
уровня доверия к белорусскому 
рублю в каждой социальной груп-
пе, и разработки мер политики 
по его повышению с учетом вы-
явленных психоэмоциональных 
характеристик и особенностей 
финансового поведения различных 
социальных групп. 

С целью сравнения диффе- 
ренциации и ранжирования 
индивидов по модели их финан-
сового поведения и  степени вы-
раженности различных психоло-
гических качеств целесообразно 
использовать тестологический 
(психометрический) подход (со-
здание тестов и методического 
инструментария к ним, проце- 
дура валидизации и статистичес- 
кого анализа теста, процедура 
применения теста и интерпрета-
ция полученных тестовых дан-
ных). Дадим описание наиболее 
часто используемых технологий 
тестирования в рамках исследо-
вания финансового поведения 
граждан и изучения компонен-
тов формирования доверия к 
национальной денежной едини- 
це (таблица 2).

Анализ существующих пси-
хометрических методов иссле-
дования показывает, что для 
выявления глубинных и труд-
ноизмеримых причин, оказыва-
ющих влияние на сохраняюще-
еся недоверие к белорусскому 
рублю, возможно применение 
тестов ситуационных суждений 
(Situational Judgement Tests), 
основанных на моделировании 
определенной ситуации и вари-
антов принятия респондентами 
решения в заданных условиях, а 
также тестов имплицитных ас-
социаций (Implicit Association 
Tests) и тестов условного мыш-
ления (Conditional Reasoning 
Tests), позволяющих оценить 
подсознательное отношение на-
селения к белорусскому рублю и 
глубже изучить мировоззрение, 
предубеждения и мотивы нерацио-
нального поведения населения. 

Избежать искажения истин-
ных убеждений респондентов 
под влиянием устоявшегося в 
обществе мировоззрения в от-
ношении национальной валюты 
на ответы респондентов и ис-
ключить неправдивые ответы 
из анализа позволяет использо-
вание методики принудитель-
ного выбора (Forced Choice) и 
байесовской сыворотки правды 
(Bayesian Truth Serum). Ана-
лиз биографических данных 
(Biodata) открывает возможно-
сти для исследования отношения 
населения к белорусскому рублю 
на основе изучения прошлого 
поведения и опыта использова-
ния национальной валюты.
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ы
 п

он
ят

ь,
 к

ак
им

и 
бу

ду
т 
по

сл
ед

-
ст
ви

я 
эт
ой

 а
ги
та
ци

и:
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы
м
и 

ил
и 

от
ри

ца
те
ль

-
ны

м
и.
 П

ре
дп

ол
аг
ае

тс
я,
 ч

то
 р

ес
по

нд
ен

ты
, 
чь

и 
ск

ры
- 

ты
е 

м
от
ив

ы
 с
ов

па
да

ю
т 
с 

це
ля

м
и 

аг
ит

ац
ии

, 
вы

бе
ру

т 
ва

ри
ан

т 
от
ве

та
 с
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ы
м
и 

по
сл

ед
ст
ви

ям
и,
 

П
ов

ед
ен

ие
 л
ю
де

й 
в 

по
вс

ед
-

не
вн

ой
 ж

из
ни

 п
од

чи
ня

ет
ся

 
не

ко
то
ры

м
 с
ло

ж
ив

ш
им

ся
 

те
нд

ен
ци

ям
, 
пр

и 
эт
ом

 л
ю
ди

 
вы

ра
ба

ты
ва

ю
т 
м
ех

ан
из

м
ы
 

оп
ра

вд
ан

ия
, 
чт
об

ы
 п

од
де

рж
и -

ва
ть
 р

еа
ли

за
ци

ю
 э
ти
х 
м
од

е-
ле

й 
по

ве
де

ни
я,
 п

ос
ко

ль
ку
 о

ни
 

иг
ра

ю
т 
ва

ж
ну

ю
 р

ол
ь 
в 

вы
ра

-
ж
ен

ии
 д
ис

по
зи

ци
он

ны
х 
те
н-

де
нц

ий
, 
в 

то
м
 ч

ис
ле

 л
еж

ащ
их

 
в 

ос
но

ве
 м

от
ив

ов
 п

ов
ед

ен
ия

. 
О
тс
ю
да

 с
ле

ду
ет
, 
чт
о 

лю
ди

, 
им

ею
щ
ие

 п
ро

ти
во

по
ло

ж
ны

е 
ди

сп
оз

иц
ио

нн
ы
е 

те
нд

ен
ци

и 
и 

ра
зл
ич

ну
ю
 м

от
ив

ац
ию

 
(н
ап

ри
м
ер

, 
м
от
ив

 д
ос

ти
ж
ен

ия
 

и 
м
от
ив

 и
зб

ег
ан

ия
 п

от
ер

ь)
, 

ск
ло

нн
ы
 в

ес
ти
 с
еб

я 
по

-р
аз

-
но

м
у,
 в

ы
ра

ба
ты

ва
я 

пр
и 

эт
ом

 
ра

зн
ы
е 

м
ех

ан
из

м
ы
 о

пр
ав

да
-

ни
я.
 С

оо
тв
ет
ст
ве

нн
о,
 м

ы
ш
ле

-
ни

е 
эт
их

 л
ю
де

й 
ра

зл
ич

ае
тс
я 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
их

 п
ер

во
на

-
ча

ль
ны

х 
ус
та
но

во
к,
 п

оэ
то
м
у 

он
о 

но
си

т 
на

зв
ан

ие
 у
сл
ов

но
е

Д
ан

на
я 

м
ет
од

ик
а 

ш
ир

ок
о 

пр
им

ен
яе

тс
я 

в 
сф

ер
е 

пс
и -

хо
ло

ги
и 

ор
га
ни

за
ци

и 
дл

я 
ра

зр
аб

от
ки

 э
ф
ф
ек

ти
вн

ы
х 

пр
оц

ед
ур

 п
од

бо
ра

 п
ер

со
на

-
ла

. 
В
 н

ас
то
ящ

ее
 в

ре
м
я 

не
т 

ин
ф
ор

м
ац

ии
 о

 п
ра

кт
ич

ес
ко

м
 

оп
ы
те
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 т
ес

то
в 

ус
ло

вн
ог
о 

м
ы
ш
ле

ни
я 

в 
эк

о -
но

м
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
х

Л
. 
Д
ж
ей

м
с,
 

19
98

 г
. 
[2
5]
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а
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М
ет
о
д 

 
(и
н
ст

р
ум

ен
та

-
р
и
й
)

С
ут

ь

В
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
п
р
и
м
ен

ен
и
я 

 
дл

я 
о
ц
ен

ки
 ф

ак
то

р
о
в 

до
ве

р
и
я 

 
к 

н
ац

и
о
н
ал

ьн
о
й
 в

ал
ю
те

П
р
и
м
ер

ы
 п

р
и
м
ен

ен
и
я 

 
в 

и
сс

ле
до

ва
н
и
ях

 ф
и
н
ан

со
во

го
 

п
о
ве

де
н
и
я 

и
 и

н
ст

и
ту

ц
и
о
н
ал

ьн
о
го

 
до

ве
р
и
я

Р
аз

р
аб

о
тч

и
ки

а 
те
, 
чь

и 
ск
ры

ты
е 

м
от
ив

ы
 р

ас
хо

дя
тс
я 

с 
де

йс
тв
ие

м
  

в 
со

от
ве

тс
тв
ии

 с
 п

ре
дл

ож
ен

но
й 

м
од

ел
ью

 п
ов

ед
ен

ия
, 

вы
бе

ру
т 
ва

ри
ан

т 
с 
от
ри

ца
те
ль
ны

м
и 

по
сл
ед

ст
ви

ям
и;
 

- 
пе

рв
ич

на
я 

и 
вт
ор

ос
те
пе

нн
ая

 р
ел

ев
ан

тн
ос

ть
 с
об

ы
ти
я 

(p
rim

ar
y 
ve

rs
us

 p
er
ip
he

ra
l 
re
le
va

nc
e 

of
 e

vi
de

nc
e)
. 
В
 в

о -
пр

ос
е 

ар
гу
м
ен

ты
/к
он

тр
ар

гу
м
ен

ты
 з
а/
пр

от
ив

 д
ей

ст
ви

й 
по

 
до

ст
иж

ен
ию

 р
ез

ул
ьт
ат
ов

 (
из

бе
га
ни

ю
 п

от
ер

ь)
 в

 о
пр

ед
е -

ле
нн

ой
 с
ит
уа

ци
и 

пр
ед

ст
ав

ле
ны

 в
 к
он

те
кс
те
 д
ис

ку
сс
ии

. 
В
 з
ав

ис
им

ос
ти
 о

т 
ск
ры

ты
х 
м
от
ив

ов
 р

ес
по

нд
ен

та
 э
ти
 

до
ка

за
те
ль
ст
ва

 м
ог
ут
 о

це
ни

ва
ть
ся

 к
ак

 п
ер

ви
чн

ы
е,
 т
о 

ес
ть
 н

аи
бо

ле
е 

ре
ле

ва
нт
ны

е,
 и

ли
 в

то
ри

чн
ы
е;
 

- 
ди

ф
ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ы
е 

пр
ед

уб
еж

де
ни

я 
в 

ка
уз

ал
ьн

ом
 

ан
ал

из
е 

(D
iff
er
en

tia
l 
bi
as

es
 i
n 

ca
us

al
 a

na
ly
se

s)
. 
 

В
 д

ан
но

м
 с
лу

ча
е 

ре
сп

он
де

нт
ам

 п
ре

дл
аг
ае

тс
я 

оц
ен

ит
ь,
 

ка
ко

й 
из

 н
ес

ко
ль

ки
х 
ва

ри
ан

то
в 

яв
ля

ет
ся

 н
аи

бо
ле

е 
ра

зу
м
ны

м
 о

бъ
яс

не
ни

ем
 п

ри
чи

н 
не

уд
ач

и 
(и
ли

 у
сп

ех
а)
 

в 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 с
ит
уа

ци
и.
 Н

ек
от
ор

ы
е 

из
 э

ти
х 

пр
ич

ин
 

не
ло

ги
чн

ы
, 
а 

др
уг
ие

 п
од

ле
ж
ат

 п
ро

ве
рк

е 
на

 у
сл

ов
но

е 
м
ы
ш
ле

ни
е.
 П

ре
дп

ол
аг
ае

тс
я,
 ч

то
 в

ы
бо

р 
пр

ич
ин

ы
 б

уд
ет
 

об
ус
ло

вл
ен

 п
ре

об
ла

да
ни

ем
 в

 п
ов

ед
ен

ии
 р

ес
по

нд
ен

та
 

те
х 
ил

и 
ин

ы
х 
м
от
ив

ов
; 

- 
по

дх
од

 и
зб

ег
ан

ия
 т
ру

дн
ос

те
й 

(A
vo

id
an

ce
 Q

ua
nd

ar
ie
s)
. 

В
 ф

ор
м
ул
ир

ов
ке

 з
ад

ан
ия

 с
од

ер
ж
ит
ся

 э
ле

м
ен

т 
не

оп
ре

-
де

ле
нн

ос
ти
. 
Н
ап

ри
м
ер

, 
яв

ля
ет
ся

 л
и 

по
ве

де
ни

е,
 н

ап
ра

в-
ле

нн
ое

 н
а 

из
бе

га
ни

е 
по

те
рь

, 
ра

ци
он

ал
ьн

ы
м
 в

ы
бо

ро
м
 

вс
ле

дс
тв
ие

 т
ог
о,
 ч

то
 с
ло

ж
ив

ш
ая

ся
 с
ит
уа

ци
я 

яв
ля

ет
ся

 
бе

зв
ы
хо

дн
ой

 и
 б

ес
пе

рс
пе

кт
ив

но
й,
 и

ли
 ж

е 
из

бе
га
ни

е 
по

те
рь

 п
ри

ве
де

т 
к 
по

яв
ле

ни
ю
 у
пу

щ
ен

ны
х 
во

зм
ож

но
-

ст
ей

, 
ко

гд
а 

м
ож

но
 б

ы
ло

 б
ы
 д
об

ит
ьс
я 

ус
пе

ха
, 
пр

оя
-

ви
в 

бо
ль
ш
ую

 с
ам

оо
тд
ач

у 
и 

на
ст
ой

чи
во

ст
ь.
 В

ар
иа

нт
ы
 

от
ве

то
в 

на
 п

ос
та
вл

ен
ны

й 
во

пр
ос

 п
ре

дс
та
вл

яю
т 
со

бо
й 

ар
гу
м
ен

ты
/к
он

тр
ар

гу
м
ен

ты
 з
а/
пр

от
ив

 п
ре

дл
ож

ен
но

й 
м
о -

де
ли

 п
ов

ед
ен

ия
. 
О
тв
ет
 н

а 
по

ст
ав

ле
нн

ы
й 

во
пр

ос
 б

уд
ет
 

за
ви

се
ть
 о

т 
пр

ео
бл

ад
аю

щ
их

 м
от
ив

ов
 р

ес
по

нд
ен

та

(c
on

di
tio

na
l).
 Я

вл
яя

сь
 п

о 
су
ти
 

ко
гн
ит
ив

ны
м
и 

ис
ка

ж
ен

ия
м
и,
 

м
ех

ан
из

м
ы
 о

бо
сн

ов
ан

ия
 

в 
ос

но
вн

ом
 б

ес
со

зн
ат
ел

ь -
но

 в
ли

яю
т 
на

 м
ы
ш
ле

ни
е 

и 
пр

ин
ят

ие
 р

еш
ен

ий
, 
вы

ст
уп

ая
 

в 
ро

ли
 с

во
ео

бр
аз

но
й 

ли
нз

ы
, 

че
ре

з 
ко

то
ру

ю
 п

ре
ло

м
ля

ет
ся

 
ин

ф
ор

м
ац

ия
 о

 р
аз

ли
чн

ог
о 

ро
да

 с
ти

м
ул

ах
 (
со

бы
ти

ях
, 

об
щ
ес

тв
ен

ны
х 

от
но

ш
ен

и -
ях

, 
зн

ач
им

ы
х 

др
уг
их

),
 т
ем

 
са

м
ы
м
 о

бл
ег
ча

я 
ра

ци
он

ал
и -

за
ци

ю
 о

пр
ед

ел
ен

но
й 

м
од

е-
ли

 п
ов

ед
ен

ия
. 
И
ск

аж
ен

ию
 

по
дв

ер
га
ет
ся

 н
е 

то
ль

ко
 

во
сп

ри
ят

ие
, 
но

 и
 с

тр
ат
ег
ии

 
по

ис
ка

 и
нф

ор
м
ац

ии
 (
на

пр
и -

м
ер

, 
из

би
ра

те
ль

ны
е,
 н

ап
ра

в-
ле

нн
ы
е 

на
 о

тб
ор

 ф
ак

то
в,
 

по
дт
ве

рж
да

ю
щ
их

 п
ре

ду
бе

ж
де

-
ни

я 
ин

ди
ви

да
),
 с

уж
де

ни
я,
 а

 
та

кж
е 

пр
оц

ес
с 

ус
та

но
вл

е -
ни

я 
пр

ич
ин

но
-с
ле

дс
тв
ен

ны
х 

св
яз

ей
. 
П
ро

це
сс

 р
аз

ра
бо

тк
и 

те
ст
ов

 у
сл

ов
но

го
 м

ы
ш
ле

ни
я 

це
ле

со
об

ра
зн

о 
на

чи
на

ть
 с

 
из

уч
ен

ия
 м

ех
ан

из
м
ов

 о
бо

-
сн

ов
ан

ия
 и

 л
еж

ащ
их

 в
 и

х 
ос

но
ве

 у
бе

ж
де

ни
й,
 к

от
ор

ы
е 

м
ог
ут
 п

ро
яв

ля
ть
ся

 в
 т
ех

 к
он

-
ст
ру

кц
ия

х,
 к

от
ор

ы
е 

по
дл

еж
ат
 

оц
ен

ке
 в

 х
од

е 
те
ст
ир

ов
ан

ия

Т
ес

ты
 с

и
-

ту
ац

и
о
н
н
ы
х 

су
ж
де

н
и
й

(S
it
u
at
io
n
al
 

Ju
d
g
m
en

t 
T
es

ts
)

П
ре

дс
та

вл
яю

т 
со

бо
й 

ти
п 

те
ст
ов

, 
гд
е 

ре
сп

он
де

нт
у 

пр
ив

од
ят

ся
 с

ит
уа

ци
и,
 д

ля
 к

от
ор

ы
х 

он
 д

ол
ж
ен

 в
ы
бр

ат
ь 

на
иб

ол
ее

 п
ре

дп
оч

ти
те
ль

ну
ю
 и

ли
 п

ри
вы

чн
ую

 р
еа

кц
ию

 
из

 с
пи

ск
а 

пр
ед

ло
ж
ен

ны
х 

от
ве

то
в.
 Т

ес
ты

 м
ог
ут
 ф

ор
-

м
ул

ир
ов

ат
ьс

я 
ка

к 
во

пр
ос

ы
 с

 м
но

ж
ес

тв
ен

ны
м
 в

ы
бо

-
ро

м
 (
т.
 е

. 
ре

сп
он

де
нт

у 
не

об
хо

ди
м
о 

ук
аз

ат
ь 

лу
чш

ий
 

ва
ри

ан
т 
от

ве
та

),
 с

 о
тк
ры

ты
м
 о

тв
ет
ом

 (
ре

сп
он

де
нт

 

Т
ак

, 
дл

я 
те
ст
ов

 с
 м

но
ж
е-

ст
ве

нн
ы
м
 в

ы
бо

ро
м
 о

бы
чн

о 
вы

де
ля

ю
т 
дв

а 
по

дх
од

а 
оц

ен
-

ки
: 
«р

ац
ио

на
ль

ны
й»

 и
 «

эм
-

пи
ри

че
ск

ий
».
 Р

ац
ио

на
ль

но
е 

пр
ис

во
ен

ие
 б

ал
ло

в 
ос

но
ва

но
 

на
 э

кс
пе

рт
ны

х 
су

ж
де

ни
ях

, 

Т
ес

ты
 с

ит
уа

ци
он

ны
х 

су
ж
-

де
ни

й 
на

ря
ду

 с
 т
ес

та
м
и 

ус
ло

вн
ог
о 

м
ы
ш
ле

ни
я 

об
ы
чн

о 
пр

им
ен

яю
тс
я 

пр
и 

ре
ш
ен

ии
 

за
да

ч 
по

дб
ор

а 
ка

др
ов

 в
 ц

е -
ля

х 
оц

ен
ки

 у
ро

вн
я 

зн
ан

ий
 и

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 к

ан
ди

да
то
в 

на

С
. 
М
от
ов

и -
дл

о,
М
. 
Д
ан

не
т,

Г.
 К

ар
те
р,

19
90

 г
. 
[3
8]
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р
о
д
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е
н
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б
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ц
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М
ет
о
д 

 
(и
н
ст

р
ум

ен
та

-
р
и
й
)

С
ут

ь

В
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
п
р
и
м
ен

ен
и
я 

 
дл

я 
о
ц
ен

ки
 ф

ак
то

р
о
в 

до
ве

р
и
я 

 
к 

н
ац

и
о
н
ал

ьн
о
й
 в

ал
ю
те

П
р
и
м
ер

ы
 п

р
и
м
ен

ен
и
я 

 
в 

и
сс

ле
до

ва
н
и
ях

 ф
и
н
ан

со
во

го
 

п
о
ве

де
н
и
я 

и
 и

н
ст

и
ту

ц
и
о
н
ал

ьн
о
го

 
до

ве
р
и
я

Р
аз

р
аб

о
тч

и
ки

са
м
 д
ол

ж
ен

 о
пи

са
ть
 р

еа
кц

ию
 н

а 
пр

ед
ст
ав

ле
нн

ую
 с
ит
уа

-
ци

ю
) 
ил

и 
с 
оц

ен
ка

м
и 

(р
ес

по
нд

ен
ту
 п

ре
дл
аг
ае

тс
я 

оц
ен

ит
ь 

от
ве

ты
 п

о 
пр

ед
ло

ж
ен

но
й 

ре
йт
ин

го
во

й 
ш
ка

ле
, 
на

пр
и-
 

м
ер

 п
о 

ш
ка

ле
 Л

ай
ке

рт
а)
. 
В
 з

ав
ис

им
ос

ти
 о

т 
ф
ор

м
ат

а 
пр

ед
ст
ав

ле
ни

я 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 т
ес

ты
 с

ит
уа

ци
он

ны
х 

су
ж
-

де
ни

й 
м
ог
ут
 р

аз
ра

ба
ты

ва
ть
ся

 в
 т
ек

ст
ов

ом
 в

ид
е 

ил
и 

с 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 р
аз

ли
чн

ы
х 

эл
ем

ен
то
в 

м
ул

ьт
им

ед
иа

 
ка

к 
дл

я 
оп

ис
ан

ия
 с
ит
уа

ци
и,
 т
ак

 и
 д

ля
 ф

ор
м
ул

ир
ов

а -
ни

я 
от
ве

то
в 

на
 в

оп
ро

сы
 [
30

].
Р
аз

ра
бо

тк
а 

те
ст
ов

 с
ит

уа
ци

он
ны

х 
су

ж
де

ни
й,
 к

ак
 п

ра
-

ви
ло

, 
вк

лю
ча

ет
 в

 с
еб

я 
тр

и 
эт
ап

а.
 Н

а 
пе

рв
ом

 э
та

пе
 

пр
ов

од
ит
ся

 а
на

ли
з 
пр

об
ле

м
но

й 
об

ла
ст
и,
 в

 к
от
ор

ом
 

вы
яв

ля
ю
тс
я 

кр
ит
ич

ес
ки

е 
сл

уч
аи

 –
 с

ит
уа

ци
и,
 к

от
ор

ы
е 

до
лж

ны
 л

еч
ь 
в 

ос
но

ву
 з

ад
ан

ий
 т
ес

та
. 
Э
ти

 к
ри

ти
че

-
ск
ие

 с
лу

ча
и 

м
ог
ут
 б

ы
ть
 п

ол
уч

ен
ы
 и

сх
од

я 
из

 а
на

ли
за

 
пр

ед
ы
ду

щ
ег
о 

оп
ы
та
 н

а 
ос

но
ве

 д
ан

ны
х 

из
 а

рх
ив

ны
х 

ис
то
чн

ик
ов

 л
иб

о 
пу

те
м
 о

пр
ос

а 
эк

сп
ер

то
в 

в 
да

н -
но

й 
об

ла
ст
и.
 В

по
сл

ед
ст
ви

и 
вы

яв
ле

нн
ы
е 

кр
ит

ич
ес

ки
е 

сл
уч

аи
 п

од
ле

ж
ат
 г
ру

пп
ир

ов
ке

 и
 р

ед
ак

ти
ро

ва
ни

ю
 д

ля
 

ф
ор

м
ул

ир
ов

ки
 р

еп
ре

зе
нт

ат
ив

ны
х 

во
пр

ос
ов

 о
ди

на
ко

во
й 

дл
ин

ы
 и

 ф
ор

м
ат
а.
 

Н
а 

вт
ор

ом
 э

та
пе

 п
ри

гл
аш

ае
тс
я 

др
уг
ая

 г
ру

пп
а 

эк
сп

ер
-

то
в 

ил
и 

эк
сп

ер
им

ен
та
ль

на
я 

вы
бо

рк
а 

ре
сп

он
де

нт
ов

, 
ко

-
то
ры

м
 п

ре
дл

аг
ае

тс
я 

да
ть
 о

ди
н 

ил
и 

не
ск

ол
ьк

о 
от
ве

то
в 

на
 с
ф
ор

м
ир

ов
ан

ны
е 

во
пр

ос
ы
 т
ес

та
. 
В
 д

ан
но

м
 с

лу
ча

е 
ро

ль
 э

кс
пе

рт
ов

 з
ак

лю
ча

ет
ся

 в
 т
ом

, 
чт
о 

он
и 

до
лж

ны
 

оп
ре

де
ли

ть
 л

уч
ш
ие

 о
тв
ет
ы
 н

а 
по

ст
ав

ле
нн

ы
й 

во
пр

ос
, 

а 
та
кж

е 
да

ть
 п

ри
м
ер

 н
еп

ра
ви

ль
ны

х 
ва

ри
ан

то
в 

от
ве

та
. 

У
ча

ст
ие

 н
а 

да
нн

ом
 э

та
пе

 э
кс

пе
ри

м
ен

та
ль

но
й 

вы
бо

рк
и 

ре
сп

он
де

нт
ов

 п
оз

во
ля

ет
 р

ас
ш
ир

ит
ь 

пе
ре

че
нь

 в
оз

м
ож

-
ны

х 
ва

ри
ан

то
в 

от
ве

та
 н

а 
во

пр
ос

. 
Н
а 

тр
ет
ье

м
 э

та
пе

 р
аз

ра
ба

ты
ва

ет
ся

 к
лю

ч 
оц

ен
ки

 р
е-

зу
ль
та
то
в 

те
ст
ир

ов
ан

ия

по
лу

че
нн

ы
х 

в 
ре

зу
ль
та

те
 

оп
ре

де
ле

ни
я 

эк
сп

ер
та

м
и 

лу
чш

их
 и

 х
уд

ш
их

 в
ар

иа
нт
ов

 
от
ве

та
 н

а 
во

пр
ос

. 
Л
уч

ш
ие

 
ва

ри
ан

ты
 п

ри
 э

то
м
 о

це
ни

-
ва

ю
тс
я 

ка
к 

пр
ав

ил
ьн

ы
е,
 а

 
ху

дш
ие

, 
со

от
ве

тс
тв
ен

но
, 
ка

к 
не

пр
ав

ил
ьн

ы
е.
 П

ри
 и

сп
ол

ьз
о -

ва
ни

и 
эм

пи
ри

че
ск

ог
о 

по
д-

хо
да

 п
ро

во
ди

тс
я 

пи
ло

тн
ое

 
те
ст
ир

ов
ан

ие
, 
по

 р
ез

ул
ьт
ат
ам

 
ко

то
ро

го
 п

ра
ви

ль
ны

е 
ва

ри
-

ан
ты

 о
тв
ет
ов

 о
тб

ир
аю

тс
я 

на
 

ос
но

ве
 р

аз
ли

чи
й 

в 
от
че

та
х 

ре
сп

он
де

нт
ов

 с
 р

аз
ны

м
 у

ро
в -

не
м
 о

пр
ед

ел
ен

но
го
 п

ри
зн

ак
а 

(н
ап

ри
м
ер

, 
пр

ои
зв

од
ит
ел

ьн
о -

ст
и 

тр
уд

а)

со
от
ве

тс
тв
ую

щ
ую

 д
ол

ж
но

ст
ь.
 

В
м
ес

те
 с

 т
ем

 в
 л

ит
ер

ат
ур

е 
им

ею
тс
я 

пр
им

ер
ы
 и

сп
ол

ьз
о -

ва
ни

я 
те
ст
ов

 с
ит
уа

ци
он

ны
х 

су
ж
де

ни
й 

дл
я 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 
ф
ин

ан
со

во
го
 п

ов
ед

ен
ия

 
лю

де
й 

[1
1]
. 
И
х 

сп
ец

иф
ик

а 
за

-
кл

ю
ча

ет
ся

 в
 т
ом

, 
чт
о 

да
нн

ы
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 б
ы
ли

 о
ри

ен
ти
-

ро
ва

ны
 в

 п
ер

ву
ю
 о

че
ре

дь
 н

а 
оп

ре
де

ле
ни

е 
ур

ов
ня

 з
на

ни
й 

и 
на

вы
ко

в 
в 

об
ла

ст
и 

ф
и -

на
нс

ов
, 
то
 е

ст
ь 

по
зв

ол
ял

и 
оц

ен
ит
ь 

ур
ов

ен
ь 

ф
ин

ан
со

во
й 

гр
ам

от
но

ст
и 

ре
сп

он
де

нт
ов

Б
и
о
гр

аф
и
ч
е -

ск
и
е 

да
н
н
ы
е 

(B
io
d
at
a)

В
 о

сн
ов

е 
м
ет
од

а 
би

ог
ра

ф
ич

ес
ки

х 
да

нн
ы
х 
ле

ж
ит

 а
кс

ио
-

м
а 

о 
то
м
, 
чт
о 

лу
чш

им
 п

ре
ди

кт
ор

ом
 б

уд
ущ

ег
о 

по
ве

де
-

ни
я 

че
ло

ве
ка

 я
вл

яе
тс
я 

то
, 
чт
о 

он
 д

ел
ал

 в
 п

ро
ш
ло

м
. 

О
дн

ак
о 

эт
о 

не
 о

гр
ан

ич
ив

ае
т 
пр

ед
ск

аз
ат
ел

ьн
ую

 с
ил

у 
да

нн
ог
о 

м
ет
од

а 
ко

нк
ре

тн
ы
м
и 

со
бы

ти
ям

и 
ил

и 
по

ст
уп

-
ка

м
и,
 к
от
ор

ы
е 

ко
гд
а-
то
 и

м
ел

и 
м
ес

то
, 
– 

дл
я 

гл
уб

ок
ог
о 

по
ни

м
ан

ия
 ч

ел
ов

еч
ес

ко
го
 п

ов
ед

ен
ия

 т
ре

бу
ет
ся

 д
оп

ол
-

ни
те
ль

на
я 

ко
нц

еп
ту
ал

ьн
ая

 р
аб

от
а.

П
ос

ле
 п

ри
ня

ти
я 

од
но

го
 

ре
ш
ен

ия
 ч

ел
ов

ек
 в

ст
уп

ае
т 
в 

по
вт
ор

яю
щ
ий

ся
 ц

ик
л 

вы
бо

ра
, 

ра
зв

ит
ия

 с
об

ы
ти

й 
и 

ад
ап

-
та

ци
и,
 к

от
ор

ы
й 

ф
ор

м
ир

уе
т 

оп
ре

де
ле

нн
ую

 с
хе

м
у 

вы
бо

ра
. 

Т
ак

им
 о

бр
аз

ом
, 
зн

ая
 п

ре
ды

-
ду

щ
ие

 э
та

пы
 д

ан
но

го
 ц

ик
ла

, 

А
м
ер

ик
ан

ск
ие

 у
че

ны
е 

 
Г.
 С

ис
ко

 и
 Р

. 
Р
ей

ли
 [
48

] 
пр

им
ен

ил
и 

м
ет
од

 б
ио

да
нн

ы
х 

ка
к 

ал
ьт
ер

на
ти
ву

 т
ра

ди
ци

-
он

ны
м
 м

ет
од

ик
ам

 о
це

нк
и 

ли
чн

ос
ти
 п

ри
 о

це
нк

е 
пя

ти
-

ф
ак

то
рн

ой
 м

од
ел

и 
(f
iv
e-
fa
ct
or
 

m
od

el
 (
F
F
M
),
 и

ли
 к

ак
 е

е 
ещ

е 

У
. 
О
уэ

нс
, 

19
76

 г
. 
[4
2]
;

М
. 
М
ам

-
ф
ор

д,
19

87
 г
. 
[4
0]

П
р
о
д
о
л
ж
е
н
и
е
 
та

б
л
и
ц
ы
 
2
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М
ет
о
д 

 
(и
н
ст

р
ум

ен
та

-
р
и
й
)

С
ут

ь

В
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
п
р
и
м
ен

ен
и
я 

 
дл

я 
о
ц
ен

ки
 ф

ак
то

р
о
в 

до
ве

р
и
я 

 
к 

н
ац

и
о
н
ал

ьн
о
й
 в

ал
ю
те

П
р
и
м
ер

ы
 п

р
и
м
ен

ен
и
я 

 
в 

и
сс

ле
до

ва
н
и
ях

 ф
и
н
ан

со
во

го
 

п
о
ве

де
н
и
я 

и
 и

н
ст

и
ту

ц
и
о
н
ал

ьн
о
го

 
до

ве
р
и
я

Р
аз

р
аб

о
тч

и
ки

П
ри

 э
то
м
 в

 о
сн

ов
е 

ци
кл

а 
вы

бо
ра

 –
 а

да
пт

ац
ии

 –
 в

ы
-

бо
ра

 л
еж

ат
 д

ве
 к
ат
ег
ор

ии
 п

ер
ем

ен
ны

х:
 п

ер
ва

я 
– 

вх
од

ны
е 

пе
ре

м
ен

ны
е 

– 
вк

лю
ча

ет
 в

 с
еб

я 
вс

е 
си

ту
а -

ци
и,
 к
от
ор

ы
е 

пр
ои

сх
од

ил
и 

в 
ж
из

ни
 ч

ел
ов

ек
а,
 в

кл
ю
ча

я 
вз

аи
м
оо

тн
ош

ен
ия

 с
 р

од
ит
ел

ям
и,
 р

аз
де

ля
ем

ы
е 

им
и 

уб
еж

де
ни

я 
и 

на
ко

пл
ен

ны
й 

оп
ы
т,
 п

ер
ед

ав
ае

м
ы
е 

де
тя

м
 

в 
пр

оц
ес

се
 в

ос
пи

та
ни

я,
 с

ис
те
м
у 

це
нн

ос
те
й,
 п

ол
уч

ен
-

ны
х 
в 

ш
ко

ле
 и

 в
 п

ро
це

сс
е 

вз
аи

м
од

ей
ст
ви

я 
с 

др
уг
им

и 
лю

дь
м
и.
 О

ни
 п

ре
дс

та
вл

яю
т 
со

бо
й 

пе
рв

ич
ны

е,
 н

е
св

яз
ан

ны
е 

с 
вы

бо
ро

м
 с

ам
ог
о 

че
ло

ве
ка

, 
ре

су
рс

ы
 и

 
ог
ра

ни
че

ни
я,
 о

пр
ед

ел
яю

щ
ие

 е
го
 п

ов
ед

ен
ие

. 
В
то
ра

я 
ка

те
го
ри

я 
пе

ре
м
ен

ны
х,
 о

пи
сы

ва
ю
щ
их

 п
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ее

 
по

ве
де

ни
е,
 с
вя

за
на

 с
 п

ре
ды

ду
щ
им

и 
де

йс
тв
ия

м
и 

че
ло

-
ве

ка
, 
но

 м
ож

ет
 т
ак

ж
е 

вк
лю

ча
ть
 в

 с
еб

я 
со

во
ку

пн
ос

ть
 

чу
вс

тв
, 
эм

оц
ий

 и
 п

ре
дп

оч
те
ни

й,
 с

ф
ор

м
ир

ов
ан

ны
х 

по
д 

вл
ия

ни
ем

 о
пы

та
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 [
36

]

м
ож

но
 п

ро
гн
оз

ир
ов

ат
ь 
бу

ду
-

щ
ее

 п
ов

ед
ен

ие
 ч

ел
ов

ек
а

на
зы

ва
ю
т 
th
e 

O
C
E
A
N
 m

od
el
).
 

В
 с

во
ю
 о

че
ре

дь
, 
да

нн
ая

 
м
од

ел
ь 

на
ш
ла

 а
кт
ив

но
е 

пр
и -

м
ен

ен
ие

 в
 о

со
бо

м
 п

од
хо

де
 к

 
оц

ен
ке

 к
ре

ди
то
сп

ос
об

но
ст
и,
 

ис
по

ль
зу

ем
ом

 б
ри

та
нс

ко
й 

ко
м
па

ни
ей

 C
or
em

et
rix

, 
ко

то
-

ры
й 

со
че

та
ет
 в

 с
еб

е 
тр
а-

ди
ци

он
ны

е 
м
ет
од

ы
 а

на
ли

за
 

ри
ск

ов
 и

 п
си

хо
м
ет
ри

че
ск

ие
 

ин
ст
ру

м
ен

ты
 в

 ц
ел

ях
 у

ве
ли

-
че

ни
я 

до
ст
уп

но
ст
и 

ф
ин

ан
со

-
вы

х 
ус

лу
г

П
р
и
н
уд

и
-

те
ль

н
ы
й
 

вы
б
о
р

(F
o
rc
ed

 
C
h
o
ic
e)

Е
ст
ь 
дв

а 
ва

ри
ан

та
 в

кл
ю
че

ни
я 

в 
те
ст
 в

ар
иа

нт
ов

 о
тв
ет
а 

на
 в

оп
ро

с.
 П

ре
дл

ож
ен

ны
е 

ал
ьт
ер

на
ти

вы
 л

иб
о 

1)
 д

аю
т 

пр
от
ив

оп
ол

ож
ны

е 
оц

ен
ки

 п
о 

од
но

м
у 

кр
ит
ер

ию
, 
ли

бо
  

2)
 и

м
ею

т 
од

ин
ак

ов
ую

 о
це

нк
у,
 н

о 
по

 р
аз

ны
м
 к
ри

те
ри

ям
.

В
м
ес

то
 т
ог
о,
 ч

то
бы

 д
ав

ат
ь 
оц

ен
ку
 к
аж

до
м
у 
из

 у
тв
ер

ж
-

де
ни

й 
по

 о
пр

ед
ел

ен
но

й 
ш
ка

ле
 (
на

пр
им

ер
, 
по

 ш
ка

ле
 

Л
ай

ке
рт
а*
), 

ре
сп

он
де

нт
ы
 д
ол

ж
ны

 в
ы
бр

ат
ь 
ут
ве

рж
де

ни
е,
 

ко
то
ро

е 
оп

ис
ы
ва

ет
 и

х 
на

ил
уч

ш
им

 о
бр

аз
ом

. 
Е
сл
и 

во
пр

ос
 

со
де

рж
ит
 д
ва

 в
ар

иа
нт
а 

от
ве

та
, 
то
 р

ес
по

нд
ен

ты
 м

ог
ут
 

вы
бр

ат
ь 
од

ин
 и

з 
ни

х.
 В

 с
лу
ча

е 
ес

ли
 а

ль
те
рн

ат
ив

 б
ол

ь -
ш
е,
 р

ес
по

нд
ен

та
м
 п

ре
дл
ож

ен
о 

ра
нж

ир
ов

ат
ь 
ут
ве

рж
де

ни
я 

ил
и 

ж
е 

вы
бр

ат
ь 
од

но
, 
ко

то
ро

е 
оп

ис
ы
ва

ет
 и

х 
на

иб
ол

ее
 

то
чн

о,
 и

 о
дн

о,
 к
от
ор

ое
 о

пи
сы

ва
ет
 и

х 
на

им
ен

ее
 т
оч

но
 

(т
о 

ес
ть
 п

ро
из

ве
ст
и 

ча
ст
ич

но
е 

ра
нж

ир
ов

ан
ие

) 
[1
4]

М
ет
од

 п
ри

ну
ди

те
ль

но
го
 

вы
бо

ра
 я

вл
яе

тс
я 

од
ни

м
 и

з 
сп

ос
об

ов
 п

ре
од

ол
ен

ия
 с

ис
те
-

м
ат

ич
ес

ки
х 

ош
иб

ок
 в

 о
тв
е-

та
х,
 в

оз
ни

ка
ю
щ
их

, 
на

пр
им

ер
, 

в 
сл

уч
ае

 е
сл

и 
ре

сп
он

де
нт
ы
 

по
-р
аз

но
м
у 

ин
те
рп

ре
ти

ру
ю
т 

ре
йт

ин
го
вы

е 
ка

те
го
ри

и,
 к

от
о -

ры
е 

им
 н

ео
бх

од
им

о 
пр

ис
во

-
ит

ь 
пр

ед
ло

ж
ен

ны
м
 в

ар
иа

н-
та

м
 о

тв
ет
а 

на
 в

оп
ро

с

В
оп

ро
сы

 с
 п

ри
ну

ди
те
ль
ны

м
 

вы
бо

ро
м
 и

сп
ол

ьз
ов

ал
ис

ь 
в 

ис
-

сл
ед

ов
ан

ии
 К

. 
Х
ут
а 

[2
4]
, 
по

с-
 

вя
щ
ен

но
м
 а

на
ли

зу
 ф

ак
то
ро

в,
 

вл
ия

ю
щ
их

 н
а 

ре
ш
ен

ие
 р

еа
ль
- 

ны
х 
и 

по
те
нц

иа
ль
ны

х 
ин

ве
ст
о-

ро
в 

о 
по

ку
пк

е 
ф
ин

ан
со

вы
х 

ин
ст
ру

м
ен

то
в 

ф
ут
бо

ль
ны

х 
кл
у-
 

бо
в,
 к
от
ор

ы
е 

в 
си

лу
 и

сп
ол

ь-
 

зо
ва

ни
я 

ри
ск
ов

ан
ны

х 
би

зн
ес

- 
м
од

ел
ей

 с
то
лк
ну

ли
сь
 с
 о

гр
ан

и-
че

ни
ем

 д
ос

ту
па

 к
 ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
ю
 п

ос
ле

 п
ри

ня
ти
я 

ст
ан

-
да

рт
ов

 Б
аз

ел
ь 
II 
и 

Б
аз

ел
ь 
III

Г.
 Ф

ех
не

р,
 

18
89

 г
. 
[1
7]

Б
ай

ес
о
вс

ка
я 

сы
во

р
от

ка
 

п
р
ав

ды

П
оз

во
ля

ет
 в

ы
яв

ит
ь 
ис

ти
нн

ы
е 

су
бъ

ек
ти
вн

ы
е 

су
ж
де

ни
я 

ре
-

сп
он

де
нт
ов

 н
а 

ос
но

ве
 и

х 
пр

ог
но

зо
в 

о 
то
м
, 
на

ск
ол

ьк
о 

эт
и 

су
ж
де

ни
я 

ра
зд
ел

яю
т 
др

уг
ие

 ч
ле

ны
 о

бщ
ес

тв
а.
 С

уб
ъе

кт
ив

-
ны

е 
уб

еж
де

ни
я 

ле
ж
ат
 в

 о
сн

ов
е 

пр
ин

ят
ия

 м
но

ги
х 
по

ве
-

де
нч

ес
ки

х 
ре

ш
ен

ий
, 
бу

дь
 т
о 

ан
ал

из
 э

ко
ло

ги
че

ск
их

 р
ис

ко
в 

ил
и 

пр
ог
но

зы
 о
тн
ос

ит
ел

ьн
о 

бу
ду
щ
ег
о 

ра
зв

ит
ия

 б
из

не
са

. 
Э
то
 о

зн
ач

ае
т,
 ч

то
 п

ом
им

о 
св

ое
го
 о

тв
ет
а 

на
 в

оп
ро

с 
ре

сп
он

де
нт
у 
тр
еб

уе
тс
я 

ук
аз

ат
ь 

пр
оц

ен
т 
лю

де
й,
 к

от
ор

ы
е,
 

по
 е

го
 м

не
ни

ю
, 
ра

зд
ел

яю
т 
эт
у 

то
чк

у 
зр

ен
ия

. 
В
 р

ез
ул

ь -
та

те
 п

о 
ка

ж
до

м
у 

во
пр

ос
у 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

и 
по

лу
ча

ю
т 
 

дв
е 

оц
ен

ки
: 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ую
 и

 п
ро

гн
оз

ну
ю
, 
на

 о
сн

ов
е

В
м
ес

то
 т
ог
о,
 ч

то
бы

 и
сп

ол
ьз
о-

ва
ть
 о

бщ
еп

ри
ня

ты
е 

уб
еж

де
ни

я 
в 

ка
че

ст
ве

 к
ри

те
ри

я 
пр

ав
ил

ь -
но

ст
и 

от
ве

то
в,
 д
ан

ны
й 

м
ет
од

 
ос

но
ва

н 
на

 с
оп

ос
та
вл

ен
ии

 
пр

ог
но

за
 р

ес
по

нд
ен

та
 в

 о
тн
о -

ш
ен

ии
 р

ас
пр

ос
тр
ан

ен
но

ст
и 

вы
-

бр
ан

но
го
 и

м
 о

тв
ет
а 

с 
эм

пи
ри

-
че

ск
и 

ус
та
но

вл
ен

но
й 

ча
ст
от
ой

 
та
ко

го
 п

ов
ед

ен
ия

.
П
ре

им
ущ

ес
тв
о 

да
нн

ог
о 

В
 и

сс
ле

до
ва

ни
ях

 в
 о

бл
а -

ст
и 

эк
он

ом
ик

и 
со

вм
ес

тн
ог
о 

по
тр
еб

ле
ни

я 
[2
0]
 и

зу
ча

ла
сь

 
во

зм
ож

но
ст
ь 

пр
им

ен
ен

ия
 

м
ет
од

ик
и 

ба
йе

со
вс

ко
й 

сы
во

-
ро

тк
и 

пр
ав

ды
 д
ля

 у
ст
ра

не
- 

ни
я 

не
со

от
ве

тс
тв
ий

 м
еж

ду
 

со
об

щ
ае

м
ой

 р
ес

по
нд

ен
та
-

м
и 

го
то
вн

ос
ть
ю
 п

ла
ти
ть
 

(w
ill
in
gn

es
s-
to
-p
ay

) 
и 

го
то
вн

о -
ст
ью

 п
ол

уч
ат
ь 
во

зн
аг
ра

ж
де

ни
е

Д
. 
П
ре

ле
ц,

20
04

 г
. 
[4
4]
;

Р
. 
В
ив

ер
,

20
13

 г
. 
[5
6]

П
р
о
д
о
л
ж
е
н
и
е
 
та

б
л
и
ц
ы
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М
ет
о
д 

 
(и
н
ст

р
ум

ен
та

-
р
и
й
)

С
ут

ь

В
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
п
р
и
м
ен

ен
и
я 

 
дл

я 
о
ц
ен

ки
 ф

ак
то

р
о
в 

до
ве

р
и
я 

 
к 

н
ац

и
о
н
ал

ьн
о
й
 в

ал
ю
те

П
р
и
м
ер

ы
 п

р
и
м
ен

ен
и
я 

 
в 

и
сс

ле
до

ва
н
и
ях

 ф
и
н
ан

со
во

го
 

п
о
ве

де
н
и
я 

и
 и

н
ст

и
ту

ц
и
о
н
ал

ьн
о
го

 
до

ве
р
и
я

Р
аз

р
аб

о
тч

и
ки

ко
то
ры

х 
за

те
м
 р

ас
сч

ит
ы
ва

ет
ся

 и
то
го
вы

й 
ба

лл
 п

о 
да

нн
о-

м
у 
во

пр
ос

у 
дл

я 
ка

ж
до

го
 р

ес
по

нд
ен

та
. 

Н
аи

бо
ль
ш
ее

 в
ни

м
ан

ие
 п

ри
 э
то
м
 у
де

ля
ет
ся

 и
нф

ор
м
ац

ио
н -

но
й 

оц
ен

ке
. 
Т
ак

, 
ес

ли
 1

0%
 р

ес
по

нд
ен

то
в 

вы
бр

ал
и 

оп
ре

де
ле

нн
ы
й 

ва
ри

ан
т 
от
ве

та
 п

ри
 п

ро
гн
оз

ир
уе

м
ой

 ч
ас

- 
то
те
 е

го
 в

ы
бо

ра
 5

%
, 
то
 э
то
т 
ва

ри
ан

т 
от
ве

та
 б

уд
ет
 с
чи

- 
та
ть
ся

 н
а 

уд
ив

ле
ни

е 
ра

сп
ро

ст
ра

не
нн

ы
м
 и

 п
ол

уч
ит
 в

ы
-

со
ку
ю
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ую
 о

це
нк

у.
 И

 н
ао

бо
ро

т,
 е

сл
и 

бы
 

пр
ог
но

зн
ая

 ч
ас

то
та
 с
ос

та
вл

ял
а 

25
%
 п

ри
 р

еа
ль
но

й 
ча

ст
от
е 

10
%
, 
то
 о

н 
бы

 п
ол

уч
ил

 н
из

ки
й 

ин
ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
й 

ба
лл
. 

С
м
ы
сл

 д
ан

ны
х 
со

по
ст
ав

ле
ни

й 
за

кл
ю
ча

ет
ся

 в
 т
ом

, 
чт
о 

в 
бо

ль
ш
ин

ст
ве

 с
лу

ча
ев

 р
ес

по
нд

ен
т 
ож

ид
ае

т,
 ч

то
 

др
уг
ие

 н
ед

оо
це

ни
ва

ю
т 
ре

ал
ьн

ую
 ч

ас
то
ту
 р

ас
пр

ос
тр

а -
не

нн
ос

ти
 е

го
 м

не
ни

я 
[5
6]

м
ет
од

а 
за

кл
ю
ча

ет
ся

 в
 т
ом

, 
чт
о 

с 
ег
о 

по
м
ощ

ью
 м

ож
но

 
по

лу
чи

ть
 ч

ес
тн
ы
е 

от
ве

ты
 н

а 
во

пр
ос

ы
, 
сф

ор
м
ул
ир

ов
ан

ны
е 

в 
ви

де
 к
ак

ог
о-
ли

бо
 у
тв
ер

ж
де

ни
я,
 

да
ж
е 

в 
то
м
 с
лу
ча

е,
 е

сл
и 

в 
де

йс
тв
ит
ел

ьн
ос

ти
 и

ст
ин

у 
не

ль
зя

 
ус
та
но

ви
ть
. 
Т
ак

им
 о

бр
аз

ом
, 
м
е -

то
ди

ка
 о

сн
ов

ан
а 

на
 т
ом

, 
чт
об

ы
 

пр
ис

ва
ив

ат
ь 
вы

со
ки

е 
ба

лл
ы
 з
а 

пр
ав

ди
вы

е 
от
ве

ты
, 
а 

зн
ач

ит
, 
у 

ре
сп

он
де

нт
ов

 н
ет
 н

ео
бх

од
им

о -
ст
и 

от
ве

ча
ть
 в

 с
оо

тв
ет
ст
ви

и 
с 

об
щ
еп

ри
ня

ты
м
 м

не
ни

ем
 [
44

]

(w
ill
in
gn

es
s-
to
-a
cc

ep
t)
 з

а 
но

-
вы

й 
пр

од
ук

т 
U
be

r

М
ет
о
ди

ка
 

м
ед

и
ац

и
и
 и

 
м
о
де

р
ац

и
и

О
со

бе
нн

ос
ть
ю
 д
ан

но
го
 а

на
ли

за
 я

вл
яе

тс
я 

то
, 
чт
о 

вл
ия

ни
е 

од
но

й 
пе

ре
м
ен

но
й 

на
 д
ру

гу
ю
 о

бъ
яс

ня
ет
ся

 ч
ер

ез
 у
ча

ст
ие

 
в 

эт
ом

 п
ро

це
сс
е 

тр
ет
ье

й 
пе

ре
м
ен

но
й.
 

В
 п

си
хо

ло
ги

и 
ш
ир

ок
о 

ис
по

ль
зу

ю
тс
я 

дв
а 

ви
да

 п
ер

е -
м
ен

ны
х,
 с

вя
за

нн
ы
х 

с 
пр

оц
ес

са
м
и 

оп
ос

ре
до

ва
ни

я 
и 

м
од

ер
ир

ов
ан

ия
. 
П
ри

чи
на

 и
х 

по
пу

ля
рн

ос
ти

 з
ак

лю
-

ча
ет
ся

 в
 т
ом

, 
чт

о 
он

и 
по

м
ог

аю
т 
оп

ис
ат

ь 
пр

оц
ес

с 
ре

ак
ци

и 
пс

их
ик

и 
на

 с
ти

м
ул

ы
 и

 п
оэ

то
м
у 

яв
ля

ю
тс
я 

ос
но

во
й 

м
но

ги
х 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
х 

те
ор

ий
. 
П
ер

ем
ен

-
ны

е-
м
ед

иа
то

ры
 –

 э
то

 п
ов

ед
ен

че
ск

ие
, 
би

ол
ог

ич
ес

ки
е,
 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
е 

ил
и 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ко
нс

тр
ук

ты
, 
ко

то
-

ры
е 

пе
ре

да
ю
т 
вл

ия
ни

е 
од

но
й 

пе
ре

м
ен

но
й 

к 
др

уг
ой

 
пе

ре
м
ен

но
й 

[3
5]
. 
П
ер

ем
ен

ны
е-
м
од

ер
ат

ор
ы
 –

 э
то
 

ка
че

ст
ве

нн
ы
е 

(н
ап

ри
м
ер

, 
по

л,
 р

ас
а,
 к

ла
сс

) 
ил

и 
ко

-
ли

че
ст
ве

нн
ы
е 

(н
ап

ри
м
ер

, 
ур

ов
ен

ь 
во

зн
аг

ра
ж
де

ни
я)
 

пе
ре

м
ен

ны
е,
 к

от
ор

ы
е 

вл
ия

ю
т 
на

 н
ап

ра
вл

ен
ие

 и
/и
ли

 
си

лу
 с

вя
зи

 м
еж

ду
 н

ез
ав

ис
им

ой
 п

ер
ем

ен
но

й 
(п
ре

ди
к -

то
ро

м
) 
и 

за
ви

си
м
ой

 п
ер

ем
ен

но
й 

(к
ри

те
ри

ем
) 
[1
2]

П
он

им
ан

ие
 т
ог
о,
 к

ак
им

 о
б-

ра
зо

м
 и

 п
ри

 к
ак

их
 у

сл
ов

ия
х 

во
зн

ик
аю

т 
пр

ич
ин

но
-с
ле

д -
ст
ве

нн
ы
е 

св
яз

и,
 п

оз
во

ля
ет
 

лу
чш

е 
по

ня
ть
 п

ри
ро

ду
 и

 х
а -

ра
кт
ер

 и
зу

ча
ем

ог
о 

яв
ле

ни
я,
 

а 
та

кж
е 

сп
ос

об
ы
 в

ли
ян

ия
 н

а 
не

го
.

П
ри

м
ен

ен
ие

 к
ом

би
ни

ро
ва

н -
но

й 
м
ет
од

ик
и 

м
од

ер
ир

ов
ан

ия
 

и 
оп

ос
ре

до
ва

ни
я 

по
зв

ол
яе

т,
 

на
пр

им
ер

, 
оп

ис
ат

ь 
вз

аи
м
о-
 

св
яз

ь 
ур

ов
ня

 о
бщ

ес
тв
ен

но
го
 

до
ве

ри
я 

с 
до

ве
ри

ем
 г
ра

ж
да

н 
к 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв
у

С
 п

ом
ощ

ью
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
м
ет
од

а 
оп

ос
ре

до
ва

нн
ог
о 

м
од

ер
ир

ов
ан

ия
 в

 и
сс

ле
до

ва
-

ни
и,
 п

ос
вя

щ
ен

но
м
 в

оп
ро

са
м
 

вл
ия

ни
я 

С
М
И
 н

а 
до

ве
ри

е 
к 

го
су

да
рс

тв
у,
 п

ро
ве

де
нн

ом
 н

а 
да

нн
ы
х 

Ю
ж
но

й 
К
ор

еи
 [
43

], 
бы

ло
 в

ы
яв

ле
но

, 
чт
о 

ча
ст
от
а 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
на

се
ле

ни
ем

 
ср

ед
ст
в 

м
ас

со
во

й 
ин

ф
ор

-
м
ац

ии
 о

ка
зы

ва
ет
 в

ли
ян

ие
 

на
 с

ил
у 

за
ви

си
м
ос

ти
 м

еж
ду

 
об

щ
ес

тв
ен

ны
м
 д

ов
ер

ие
м
 и

 
до

ве
ри

ем
 к

 г
ос

уд
ар

ст
ву

Р
. 
Б
эр

он
,

19
86

 г
. 
[1
2]
;

Д
. 
М
ак

К
и -

но
н,

20
07

 г
. 
[3
5]
;

Д
. 
М
ю
лл

ер
,

20
05

 г
. 
[3
9]

К
о
н
те

н
т-
 

ан
ал

и
з

М
ет
од

ик
а 

ко
нт
ен

т-
ан

ал
из

а 
ра

сс
м
ат

ри
ва

ет
 т
ек

ст
 к

ак
 

эл
ем

ен
т 
м
од

ел
и 

ко
м
м
ун

ик
ац

ии
, 
в 

ра
м
ка

х 
ко

то
ро

й 
оп

ре
де

ля
ю
тс
я 

це
ли

 а
на

ли
за

. 
К
он

те
нт

-а
на

ли
з 

– 
эт
о 

м
ет
од

 и
сс
ле

до
ва

ни
я,
 п

оз
во

ля
ю
щ
ий

 д
ел

ат
ь 

во
сп

ро
из

во
-

ди
м
ы
е 

и 
до

ст
ов

ер
ны

е 
вы

во
ды

 н
а 

ос
но

ве
 т
ек

ст
ов

 (
ил

и 
др

уг
их

 с
од

ер
ж
ат
ел

ьн
ы
х 

м
ат
ер

иа
ло

в)
 в

 к
он

те
кс

те
 и

х 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

[3
1]
.

С
ущ

ес
тв
уе

т 
дв

а 
ос

но
вн

ы
х 

по
дх

од
а 

к 
пр

ов
ед

ен
ию

 к
он

-
те
нт
-а
на

ли
за

. 
В
 с
лу

ча
е,
 е

сл
и 

на
ко

пл
ен

ны
х 

зн
ан

ий
 о

б

К
он

те
нт

 п
ре

дс
та

вл
яе

т 
ос

об
ы
й 

ин
те

ре
с 

дл
я 

си
ст
ем

ат
ич

е -
ск

ог
о 

из
уч

ен
ия

, 
по

ск
ол

ьк
у 

яв
ля

ет
ся

 о
дн

ов
ре

м
ен

но
 и

 
ре

зу
ль

та
то

м
, 
и 

ф
ак

то
ро

м
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 о

бщ
ес

тв
ен

но
го
 

м
не

ни
я.

К
он

те
нт

-а
на

ли
з 

яв
ля

ет
ся

 
оч

ен
ь 
ги
бк

им
 и

 в
 т
о 

ж
е 

вр
ем

я

И
нд

ий
ск

ие
 у

че
ны

е 
К
. 
Го

ял
 и

  
С
. 
К
ум

ар
 [
21

] 
ис

по
ль

зо
ва

ли
 

ко
нт
ен

т-
ан

ал
из

 с
та
те
й,
 о

пу
бл

и -
ко

ва
нн

ы
х 

в 
ре

це
нз

ир
уе

м
ы
х 

на
уч

ны
х 

ж
ур

на
ла

х,
 д

ля
 в

ы
яв

-
ле

ни
я 

на
иб

ол
ее

 в
ли

ят
ел

ьн
ы
х 

ра
бо

т 
по

 т
ем

е 
ф
ин

ан
со

во
й 

гр
ам

от
но

ст
и 

и 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
нц

еп
ту
ал

ьн
ой

 о
сн

ов
ы

К
. 
К
ри

п-
 

пе
нд

ор
ф
, 

20
04

 г
. 
[3
1]

П
р
о
д
о
л
ж
е
н
и
е
 
та

б
л
и
ц
ы
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М
ет
о
д 

 
(и
н
ст

р
ум

ен
та

-
р
и
й
)

С
ут

ь

В
о
зм

о
ж
н
о
ст

ь 
п
р
и
м
ен

ен
и
я 

 
дл

я 
о
ц
ен

ки
 ф

ак
то

р
о
в 

до
ве

р
и
я 

 
к 

н
ац

и
о
н
ал

ьн
о
й
 в

ал
ю
те

П
р
и
м
ер

ы
 п

р
и
м
ен

ен
и
я 

 
в 

и
сс

ле
до

ва
н
и
ях

 ф
и
н
ан

со
во

го
 

п
о
ве

де
н
и
я 

и
 и

н
ст

и
ту

ц
и
о
н
ал

ьн
о
го

 
до

ве
р
и
я

Р
аз

р
аб

о
тч

и
ки

ис
сл

ед
уе

м
ом

 я
вл

ен
ии

 н
ед

ос
та

то
чн

о 
ли

бо
 э

ти
 з

на
ни

я 
ф
ра

гм
ен

та
рн

ы
, 
ре

ко
м
ен

ду
ет
ся

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
ин

ду
кт
ив

-
ны

й 
по

дх
од

, 
ко

то
ры

й 
по

зв
ол

яе
т 
ф
ор

м
ул

ир
ов

ат
ь 

ка
те
-

го
ри

и 
ан

ал
из

а 
по

 х
од

у 
пр

ов
ед

ен
ия

 и
сс

ле
до

ва
ни

я.
 В

 
сл

уч
ае

, 
ес

ли
 и

сс
ле

ду
ем

ое
 я

вл
ен

ие
 х

ор
ош

о 
из

уч
ен

о 
в 

те
ор

ии
 и

 с
тр
ук
ту
ра

 а
на

ли
за

 о
пи

ра
ет
ся

 н
а 

по
лу

че
нн

ы
е 

ра
не
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Кроме того, в рамках эконо-
метрического анализа данных, 
полученных из опроса, с помощью 
метода опосредуемого модерирова-
ния (mediated moderation) можно 
установить, оказывает ли влияние 
сложившаяся на сегодняшний 
день подача экономической инфор-
мации в СМИ на доверие к нацио-
нальной валюте, ослабляет ли она 
доверие населения к Националь-
ному банку и его политике или, 
наоборот, усиливает его эффект на 
доверие к белорусскому рублю. 

Данные методики тестирова-
ния могут стать основой для про-
ведения репрезентативного опроса 
населения, который позволит 
выявить наиболее существенные 
глубинные факторы доверия к 
белорусскому рублю, а также 
сформулировать гипотезы отно-
сительно возможных механизмов 
воздействия на данные «болевые» 
точки для дальнейших исследова-
ний и разработки практических 
рекомендаций.

З а к л ю ч е н и е
Социокультурные установки 

и психоэмоциональные характе-
ристики во многом обусловли-
вают формирование различных 
паттернов финансового поведе-
ния людей. Данные установки 
и характеристики являются ба-
зисом принятия домашними хо-
зяйствами ежедневных решений 
в отношении трат и накоплений 
денежных средств, поглощения 
знаний о современных финансо-
вых продуктах и услугах и опыта 
их использования, оказывают 
непосредственное влияние на ра-
циональность управления финан-
сами. В свою очередь, финансовое 
поведение граждан незамедли-
тельно сказывается на развитии 
финансовых институтов страны 
и всей экономической системы в 
целом. В этой связи понимание 
и учет социально-психологиче-
ского портрета общества имеют 
важное значение для повышения 
эффективности мер, направлен-
ных на укрепление доверия к 
национальной валюте, а также 
позволят определить более четкие 
стратегии развития финансового 
сектора как органам власти, так 
и представителям бизнес-среды.

С применением новых мето-
дов исследований, заимствован-
ных из психологии и социоло-
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гии, общество можно разделить 
на ряд социальных групп, обла-
дающих сходными характери-
стиками, изучить особенности 
финансового поведения и вос-
приятия экономической инфор-
мации в каждой из них. 

Разнообразие моделей финан-
сового поведения граждан свиде-

тельствует о необходимости касто-
мизации подходов центрального 
банка к реализации мероприятий, 
направленных на развитие либо 
преломление конкретного паттер-
на финансового поведения населе-
ния. В рамках предпринимаемых 
мер по повышению доверия к 
национальной валюте Республики 

Беларусь в будущем это потребует 
от Национального банка адапта-
ции имеющихся и разработки но-
вых инструментов его повышения 
с упором на коммуникационную 
политику.

* * *
Материал поступил 13.10.2020.
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18.  Furnham, A. The Psychology of Money / A. Furnham, M. Argyle. – London:  Routledge, 1998. – 344 p. 

19.  Furnham, A. Why do people save? Attitudes to, and habbits of saving money in Britain / A. Furnham // Journal of Applied Social 
Psychology. – 1985. – Vol. 15, iss. 5. – P. 354–373.

20.  Georgieva, M. Exploring the discrepancy between willingness-to-pay and willingness-to-accept with the Bayesian Truth Serum: Thesis … 
Master of Science in Economics & Business / M. Georgieva. – Erasmus School of Economics. – 2016. – 47 p.

21.  Goyal, K. Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis / K. Goyal,  S. Kumar // International Journal of 
Consumer Studies. – 2020. – P. 1–26.

22.  Greenwald, A.G. Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test / A.G. Greenwald, 
D.E. McGhee, J.L.K. Schwartz // Journal of Personality and Social Psychology. – 1998. – Vol. 74, № 6. – Р. 1464–1480.

23.  Hjelle, L. Daniel Ziegler Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications / L. Hjelle, D. Ziegler. – 3th ed. – New 
York: McGraw-Hill Publishing, 1992. – 624 p.

24.  Huth, C. Who invests in financial instruments of sport clubs? An empirical analysis of actual and potential individual investors of 
professional European football clubs / C. Huth // European Sport Management Quarterly. – 2020. – Vol. 20, № 4. – P. 500–519.

25.  James, L.R. Measurement of personality via conditional reasoning / L.R. James // Organizational Research Methods. – 1998. – 
Vol. 1. – P. 131–163.



19

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Банкаўскі веснік, КАСТРЫЧНІК 2020

26.  Kahneman, D. Prospective theory: An analysis of decision under risk / D. Kahneman, A. Tversky // Econometrica. – 1979. – 
Vol. 47. – P. 263–291.

27.  Karpic, L.  La confiance: realite ou illusion? Examinen critique d’une these de Willamson / L. Karpic // Rev. economique. – 1998. – 
Vol. 48, № 4. – P. 1043–1056.

28.  Katona, G. Psychological Analysis of Economic Behaviour / G. Katona. – New York: McGrow-Hill, 1951. – 347 p.

29.  Katona, G. Psychological Economics / G. Katona. – New York: Elsevier, 1975. – 438 p.

30.  Kautonen, T. Thust as a governance mechanism in inter-firm relations: Conceptual Considerations / T. Kautonen // Evolutionary 
and Institutional Economics Review.  – 2006. – Vol. 3, № 1. – P. 89–108.

31.  Krippendorff, K. Content analysis: An introduction to its methodology /  K. Krippendorff. – 2nd ed. – Thousand Oaks, CA: Sage, 
2004. – 422 p.

32.  Leibenstein, H. Beyond Economic Man: A New Foundation for Microeconomics / H. Leibenstein. – Harvard University Press, 1976. – 297 p.

33.  Leibenstein, H. General X-Efficiency Theory and Economic Development / H. Leibenstein. – Oxford University Press, 1978. – 204 p.

34.  Lipnevich, A.A.  Assessing Non-Cognitive Constructs in Education: A Review of Traditional and Innovative Approaches / 
A.A. Lipnevich, C. MacCann, R.D. Roberts // The Oxford Handbook of Child Psychological Assessment / ed.: D.H. Saklofske, C.R. Reynolds, 
V.L. Schwean. – New York: Oxford University Press, 2013. – P. 750–772.

35.  MacKinon, D.P. Mediation analysis / D.P. MacKinon, A.J. Fairchild, M.S. Fritz // Annual Review of Psychology. – 2007. – Vol. 58. – 
P. 593–614.

36.  Mael, F.A. A conceptual rationale for the domain and attributes of biodata items / F.A. Mael // Personnel Psychology. – 1991. –  
Vol. 44, № 4. – P. 763–792.

37.  Mosca, I. Personality and wealth accumulation among older couples: Do dispositional characteristics pay dividends? / I. Mosca, 
C. McCrory // Journal of Economic Psychology. – 2016. – Vol. 56. – P. 1–19. 

38.  Motowidlo, S. An alternative selection procedure: the low-fidelity simulation / S. Motowidlo, M.D. Dunnette, G.W. Carter // Journal 
of Applied Psychology. – 1990. – Vol. 75, № 6. – P. 640–647.

39.  Muller, D. When Moderation Is Mediated and Mediation Is Moderated / D. Muller, C.M. Judd, V.Y. Yzerbyt // Journal of Personality 
and Social Psychology. – 2005. – Vol. 89, № 6. – P. 852–863.

40.  Mumford, M.D. Methodology Review: Principles, Procedures, and Findings in the Application of Background Data Measures /  
M.D. Mumford, W.A. Owens // Applied Psychological Measurement. – 1987. – Vol. 11, № 1. – P. 1–31.

41.  Mutlu, U. The effects of personality traits on financial behaviour / U. Mutlu, G. Ozer // Pressacademia. – 2019. – Vol. 8, № 3. –  
P. 155–164.

42.  Owens, W.A. Background data / W.A. Owens // Handbook of industria and organizational psychology / M.D. Dunette. – Chicago, 
1976. – P. 609–644.

43.  Porumbescu, G.A. Assessing the Link Between Online Mass Media and Trust in Government: Evidence From Seoul, South Korea / 
G.A. Porumbescu // Policy & Internet. – 2013. – Vol. 5, № 4. – Р. 418–443.

44.  Prelec, D. A Bayesian truth serum for subjective data / D. Prelec // Science. – 2004. – Vol. 306. – P. 462–466.

45.  Renko, M. Entrepreneurship under adverse conditions: Global study of individual resilience and self-efficacy / M. Renko, A. Bullough, 
S. Saeed // Academy of Management Annual Meeting Proceedings. – 2016. – Vol. 1.

46.  Seuntjens, T.G. Greed and adolescent financial behavior / T.G. Seuntjens [et al.] // Journal of Economic Psychology. – 2016. – 
Vol. 57. – P. 1–12. 

47.  Simon, H.A. A Behavioral Model of Rational Choice / H.A. Simon // Quarterely Journal of Economics. – 1955. – Vol. 69. – P. 99–118.

48.  Sisco, H. Development and validation of a Biodata Inventory as an alternative method to measurement of the five factor model of 
personality / H. Sisco, R.R. Reilly // The Social Science Journal. – 2007. – № 44 (2). – Р. 383–389.

49.  Tang, N. Self-esteem, financial knowledge and financial behavior / N. Tang, A. Baker // Journal of Economic Psychology. – 2016. – 
Vol. 54. – P. 164–176. 

50.  Tigges, P. Risk Behavior of East and West Germans in Handling Personal Finances / P. Tigges [et al.] // Journal of Psychology and 
Financial Markets. – 2000. – Vol. 1, № 2. – P. 127–134. 

51.  Ungar, M. The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice / M. Ungar. – New York: Springer, 2012. – 463 p.

52.  Van Veldhoven, G. Exploring saving behaviour: a framework and a research / G. Van Veldhoven, E. Groenland // Journal of  Economic 
Psychology. – 1993. – Vol. 14, iss. 3. – P. 507–522.

53.  Wagnild, G. Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale / G. Wagnild, H. Young // Journal of Nursing 
Measurement. – 1993. – Vol. 1, iss. 2. – P. 165–178.

54.  Wang, L. Demographics, attitude, personality and credit card features correlate with credit card debt: A view from China / L. Wang, 
W. Lu, N.K. Malhotra  // Journal of Economic Psychology. – 2011. – Vol. 32, iss. 1. – Р. 179–193.

55.  Warneryd, K.-E. The Psychology of Saving / K.-E. Warneryd. – Cheltenham, USA: Edward Elgar Publ., 1999. – 400 p.

56.  Weaver, R. Creating Truth-Telling Incentives with the Bayesian Truth Serum / R. Weaver, D. Prelec // Journal of Marketing 
Research. – 2013. – Vol. 50, № 3. – P. 289–302.

Analysis of Approaches to Identifying Irrational Factors  
of Confidence in the National Currency

Alina SINKEVICH, Polessky State University, post-graduate student of Banking and Financial Markets 
Department, Republic of Belarus, Pinsk, e-mail: A-Sinkevich@yandex.ru.



20

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Банкаўскі веснік, КАСТРЫЧНІК 2020

Nadzeya HODZES, National Bank of the Republic of Belarus, Chief Specialist of Monetary Policy and 
Economic Analysis, Candidate of Economic Sciences, Republic of Belarus, Minsk, e-mail: godes_nv@mail.ru. 

Evgeniya SHCHERBA, National Bank of the Republic of Belarus, Specialist of Research Department, Republic 
of Belarus, Minsk, e-mail: e.sh98@mail.ru. 

Anton BOLTOCHKO, American University (AU), USA, Washington D.C., e-mail: ba6406a@student.american.edu.

Abstract. The article reveals the theoretical and methodological aspects of the interrelation between psychological 
characteristics and trust in the national currency, systematizes the approaches, methodology and methods of studying 
the underlying factors and mechanisms for establishing trust in the national currency.

The promising research areas of factors, mechanisms, patterns and stereotypes that form trust, which can make 
a significant contribution to the development of an intervention strategy aimed at changing the behavior of the 
population, were identified.
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