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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ  

НЕРАЦИОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Нерациональное кредитное поведение рассматривается как пробел в 

формировании общекультурных компетенций, установленных требо-
ваниями ФГОС к профессиональному образованию неэкономических 
направлений. Предложена структура готовности к рациональному кре-
дитному поведению в составе когнитивного, социально-аффективного, 
побудительного компонентов и практического кредитного опыта. При-
ведены результаты эмпирического исследования распространенных ти-
пов нерационального кредитного поведения и их предикторов у различ-
ных субъектов кредитования. Выявлены общие тенденции в нерацио-
нальном кредитном поведении граждан и муниципальных образований в 
некоторых регионах РФ. 

 
Irrational borrower behaviour is considered as failure to develop compe-

tencies set out in the federal requirements for non-economic professional edu-
cation. The authors describe the structure of preparedness for rational borrow-
er behaviour as part of the cognitive, socio-affective, and hortatory compo-
nents and of the practical borrowing experience. The article presents the re-
sults of an empirical study into the common types of irrational borrower be-
haviour and their predictors in different lending entities. Common trends in 
the irrational borrower behaviour of citizens and municipalities in some Rus-
sian regions are identified. 
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Возникновение относительно новых для большинства россиян форм 

взаимодействия с банками в условиях периодических колебаний фи-
нансовых рынков спровоцировало увеличение доли задолжников по 
банковским кредитам, что само по себе препятствует благосостоянию 
граждан и восстановлению экономического роста России. 

Концепция Национальной программы повышения уровня финан-
совой грамотности населения Российской Федерации [2] определила 
цели, задачи и механизмы преодоления данной проблемы. Однако на 
фоне экономических факторов остается недооцененной педагогиче-
ская составляющая проблемы экспоненциального роста задолженности 
россиян по кредитам. В частности, не изучена готовность россиян к ра-
циональному кредитному поведению как фактор финансового поведе-
ния. В педагогической науке указанная готовность до сих пор не иссле-
довалась в ракурсе формирования общекультурных компетенций в 
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процессе высшего профессионального образования неэкономических 
направлений. Между тем значительное число управленцев муници-
пальными образованиями в регионах не имеют профильного экономи-
ческого образования, что обусловливает актуальность получения ими 
дополнительного профессионального образования или повышения 
квалификации в данной области. 

Отдельный аспект проблемы составляет роль субъективных факто-
ров, выступающих в качестве предикторов нерационального поведения 
задолжников по кредитам — как отдельных граждан, так и субъектов 
территориального управления. 

Нерациональное кредитное поведение — поведение заемщика в си-
туации задолженности — рассматривается современными учеными в 
контексте проблематики финансового поведения субъектов деятельно-
сти и их финансовой грамотности. 

Можно согласиться с Т. Ю. Богомоловой и B. C. Тапилиной в том, 
что кредитование является поведением субъекта финансовой деятель-
ности, которое связано с оперированием денежными средствами, нахо-
дящимися за рамками текущего потребления, то есть это заимствова-
ние денежных средств, предполагающее их возвращение [1]. 

Многочисленные зарубежные исследования причин нерациональ-
ного кредитного поведения выделяют в качестве его детерминант са-
мые разные объективные и субъективные параметры: уровень доходов 
и другие экономические характеристики, экономическую социализа-
цию и социальное одобрение кредитования, завышенные потребитель-
ские запросы, неспособность индивида контролировать денежные по-
токи и др. [9—11]. 

Отечественные ученые видят основную проблему в недостаточной 
финансовой грамотности населения, на повышение которой и нацеле-
на Национальная программа повышения уровня финансовой грамот-
ности населения Российской Федерации. По данным независимого 
глобального исследования рейтингового агентства Standard & Poor's, 
проведенного в 2015 г., доля финансово грамотного населения в России 
составила 38 %. Только 12 % дали правильные ответы на всего четыре 
предлагаемых вопроса, еще 21 % — на три вопроса. Отсутствие финан-
совой грамотности приводит к тому, что неконтролируемые кредиты и 
займы подрывают благосостояние граждан и несут в себе социальную 
опасность [12]. 

Финансовая грамотность рассматривается как сочетание осведом-
ленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финан-
сами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а 
также для достижения личного финансового благополучия [2—5]. 

На наш взгляд, определение данного понятия позволяет трактовать 
его с методологических позиций компетентностного подхода как фи-
нансовую компетентность субъекта деятельности — способность и го-
товность реализовать вышеперечисленные составляющие системного 
качества на практике. 
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Представляется, что существенным элементом финансовой компе-
тентности является готовность к рациональному кредитному поведе-
нию. В структуре готовности субъекта к деятельности мы предлагаем 
выделять ряд компонентов, которые выступают в роли предикторов 
кредитного поведения: когнитивный, социально-аффективный, побу-
дительный компоненты и практический поведенческий опыт взаимо-
действия с кредитными организациями. 

Когнитивный компонент готовности к рациональному кредитному 
поведению объединяет общую осведомленность о процессе кредитова-
ния и банковских услугах в целом, о финансовых терминах, границах 
ответственности финансово-кредитных институтов и их клиентов, об 
ответственности за нарушения в кредитной сфере, о способах эффек-
тивной организации бюджета и перспективах развития субъекта кре-
дитования при помощи привлеченных денежных средств. Когнитив-
ный компонент готовности к рациональному кредитному поведению 
должен содержать также вариативную схематическую модель средств и 
методов использования и возврата кредита. Основой для когнитивного 
компонента служит общий уровень интеллекта субъекта кредитования. 

Социально-аффективный компонент готовности к рациональному 
кредитному поведению содержит социально обусловленную эмоцио-
нальную оценку самого кредитования как формы финансового пове-
дения, а также вероятности возникновения задолженности и возмож-
ных санкций. Вкупе с когнитивным компонентом социально-аффек-
тивный компонент готовности должен содержать осведомленность 
субъекта кредитования о личностных предикторах аффективных ре-
акций, которые могут возникнуть во взаимодействии с кредитными ор-
ганизациями (чертах характера, свойствах и акцентуациях темпера-
мента, расстройствах личности). 

Побудительный компонент готовности к рациональному кредитно-
му поведению включает в себя осознание потребностей, мотивов, цен-
ностей и иных побудителей, которые стимулируют данный вид пове-
дения. 

Все вышеописанные компоненты готовности могут быть сформи-
рованы в процессе высшего профессионального образования как со-
ставляющие общекультурной компетентности. Однако они создают 
лишь предрасположенность к рациональному заимствованию денеж-
ных средств, становясь готовностью только при апробации в реальной 
практической деятельности — от принятия решения о кредите до его 
возврата, включая анализ результатов участия в самом процессе. Пред-
ставляется важным баланс всех компонентов готовности, так как преоб-
ладание или слабая развитость какого-либо из них может спровоциро-
вать нерациональное кредитное поведение. Скажем, несформирован-
ный когнитивный компонент при сильном побудительном и высоком 
влиянии социально-аффективного компонента с очевидностью создает 
риск для самого заемщика, а низкий уровень ответственности в составе 
социально-аффективного компонента способен спровоцировать за-
долженность или мошенничество. 
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Для эмпирической проверки выдвинутых положений мы избрали 
объектом для исследования типы кредитного поведения в ситуации 
задолженности по кредиту и их предикторы, поскольку проблемы воз-
никают именно в результате задолженностей. Изучая статистику изме-
нений рынка кредитования субъектов РФ и муниципальных образова-
ний, а также граждан, мы нашли подтверждение предложенной выше 
структуре готовности к рациональному кредитному поведению. 

Так, в ходе эмпирического исследования в 2012—2014 гг. на базе 
подразделений коммерческих банков и некоторых муниципальных об-
разований в областях РФ выяснилось, что задолженность по кредиту 
появляется в силу не только объективных экономических причин, но и 
влияния социально-аффективного предиктора: оценка субъектом за-
имствования собственного долгового поведения опосредована некото-
рыми типичными чертами, в частности ответственностью и склонно-
стью к риску. Влияние данного предиктора на нерациональное кре-
дитное поведение в состоянии задолженности прослеживается как у 
отдельных граждан, так и у коллективных субъектов финансового по-
ведения — органов муниципального самоуправления — и имеет сход-
ный характер [6]. 

Полученные результаты мы интегрировали с данными экспертного 
опроса банковских работников и имплицитными типологиями зару-
бежных ученых, таких как Дж. Бэчмен, А. Бассано и др. [7; 8]. Используя 
выделенные ранее некоторые типы нерационального кредитного пове-
дения [6], мы выявили соответствующие им доминирующие компонен-
ты готовности к кредитному поведению. Так, у «паникеров», которые 
перманентно погашают предыдущий кредит за счет нового, доминиру-
ет социально-аффективный компонент готовности; у «плакальщиков», 
стремящихся переложить ответственность на внешние обстоятельства или 
кредиторов, доминирует побудительный компонент. Нерациональное кре-
дитное поведение «наивных заемщиков», которые, как правило, не отдают 
себе отчет о последствиях долгов перед банком, обусловлено социально-аф-
фективным компонентом готовности. Выявлены также доминирующие 
компоненты готовности к нерациональному кредитному поведению у 
мошенников, «транжир» и аффлюэнтов. 

Заметим, что из анализа исключены жертвы непредвиденных об-
стоятельств и субъекты, демонстрирующие готовность к рационально-
му кредитному поведению даже в ситуации задолженности. 

Опрос экспертов позволил также установить, что у субъектов, де-
монстрирующих все вышеперечисленные типы нерационального кре-
дитного поведения, наблюдается весьма ограниченная общая осведом-
ленность о процессе кредитования и банковских услугах в целом, раз-
мытое представление о границах ответственности банков и самих за-
емщиков. Как правило, даже руководители муниципальных образова-
ний — задолжников не имеют вариативной схематической модели 
средств и методов использования и возврата кредита и надеются на 
государственную поддержку, затрудняются при анализе способов эф-
фективной организации бюджета и перспектив развития субъекта кре-
дитования при помощи привлеченных денежных средств. 
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Заметим, что все обследованные имели высшее образование, то есть 
достаточный для субъекта кредитования уровень интеллекта. Однако 
превалирование нерациональных типов кредитного поведения у за-
должников указывает на недостаточную сформированность когнитив-
ного компонента готовности к рациональному кредитному поведению у 
обладателей профессионального образования неэкономических направ-
лений и требует заполнения пробела в финансовой компетентности. 

Для детализации социально-аффективного и побудительного ком-
понентов готовности мы изучили взаимосвязь черт личности, а также 
склонностей к риску и ответственности у 150 заемщиков (физических 
лиц — жителей г. Калининграда), демонстрирующих вышеописанные 
типы нерационального кредитного поведения в ситуации задолженно-
сти. Для диагностики использованы опросник 16-PF Р. Б. Кеттела, тест 
А. М. Шуберта и опросник уровня субъективного контроля (интер-
нальности/ экстернальности) Е. Ф. Бажина с соавторами. 

Получены следующие данные: основным предиктором нерацио-
нального поведения «паникеров» служат эмоции. На фоне неорганизо-
ванности, вольного отношения к моральным нормам и болезненного 
восприятия критики в свой адрес «паникеры» рассматривают задол-
женность как непреодолимое препятствие и склонны фиксироваться на 
негативной оценке события, что препятствует поискам решения про-
блемы. Несмотря на средний, не выше 60 %, уровень склонности к рис-
ку, «паникеры» могут рисковать как здоровьем, так и материальным 
благополучием независимо от последствий. Вероятно, это обусловлено 
высоким уровнем интернального контроля, характеризующим субъек-
тивную ответственность. 

Подобное же содержание социально-аффективного компонента го-
товности свойственно «плакальщикам» вкупе с характерной для них в 
непривычной ситуации долга тревогой как следствием выраженного 
интернального локуса контроля и невысокого уровня склонности к 
риску. Однако «плакальщики» воспринимают напоминания о долге и 
критические замечания в свой адрес сначала с раздражением, затем 
находят в них рациональное зерно и демонстрируют более конструк-
тивные побуждения. 

Компоненты готовности «наивного заемщика», предрасполагаю-
щие его к нерациональному кредитному поведению, включают экстер-
нальность, конформность, низкую терпимость к другим и повышен-
ную агрессивность, а также высокий уровень склонности к риску. Веро-
ятно, нерациональность кредитного поведения усугубляется у данного 
типа преобладанием в структуре интеллекта конкретного, практически 
ориентированного мышления. 

Нерациональность «беспечных и безрассудных транжир», которых 
в выборке оказалось 22 %, базируется на их эмоциональности, спонтан-
ности поведения, неорганизованности и некритичности, легкости кон-
такта с незнакомыми и малознакомыми людьми, высокой склонности к 
риску в сочетании с низким уровнем ответственности. 
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Абсолютно нерациональным представляется кредитное поведение 
заведомо финансово несостоятельных заемщиков. Их неготовность ба-
зируется на неоправданном оптимизме, склонности вытеснять или не 
замечать сложности и неудачи сложившихся ситуаций, необоснован-
ной вере в удачу, в благоприятный исход кредитования, склонности к 
риску независимо от оценки последствий и низком уровне субъектив-
ного контроля. Социально-аффективный компонент готовности с по-
добным содержанием можно охарактеризовать как иллюзорный. 

Мошенники среди задолжников встречаются редко, за пределами 
статистической значимости. Побудительный компонент готовности к 
нерациональному кредитному поведению, который доминирует у за-
должников данного типа, обусловлен умеренно выраженными лидер-
скими качествами, высоким интеллектом, богатой фантазией, разви-
тым образным мышлением. Сочетание экстернальности, высокой 
склонности к риску и свободного отношения к моральным нормам 
подчиняет их поведение преимущественно личным спонтанным жела-
ниям и потребностям. 

На втором этапе исследования мы проследили, проявляются ли 
данные феномены при получении кредитов и возникновении задол-
женностей по ним у коллективных субъектов — органов территори-
ального управления муниципальными образованиями некоторых ре-
гионов РФ. В частности, при анализе кредитного поведения таких 
субъектов в Тульской области становится очевидным, что отдельные 
муниципальные органы местного самоуправления не могут обслужи-
вать даже бюджетные кредиты, но, несмотря на это, продолжают брать 
новые, демонстрируя тем самым нерациональный тип долгового пове-
дения [6]. 

Аналогичная ситуация наблюдается также в Воронежской области, 
Удмуртии, Калининградской области. Анализ публичных документов 
показывает превалирование трех типов нерационального кредитного 
поведения данных субъектов в ситуации задолженности: «транжиры», 
«плакальщика» и «аффлюэнта». Иными словами, далеко не все субъек-
ты заимствований являются жертвами непредвиденных обстоятельств. 
Прослеженные аналогии свидетельствуют о том, что существенную 
роль в принятии решения о кредитовании играют не только объектив-
ные экономические обстоятельства, но и субъективные особенности 
руководителей муниципальных образований, которые не имеют доста-
точной готовности к рациональному кредитному поведению. 

Концепция Национальной программы повышения уровня финан-
совой грамотности населения Российской Федерации не выделяет от-
дельной строкой формирование в процессе профессионального обра-
зования готовности к рациональному кредитному поведению, однако 
кредитная статистика и результаты наших исследований убедительно 
доказывают актуальность педагогического обеспечения для формиро-
вания данной общекультурной компетенции как необходимой для 
населения. 
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Выборочные данные по Калининградской области свидетельству-
ют, что руководители муниципальных образований и лица, ответ-
ственные за принятие решений о кредитовании, зачастую не имеют 
экономического образования. Соответственно, формирование готовно-
сти к рациональному кредитному поведению необходимо включить в 
программы повышения квалификации руководящих кадров. 
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