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Вхождение России в число быстро развивающихся стран привлекло внимание прави-
тельства и общественности к проблемам инженерного образования. Глава Минобрнауки 
России В. Н. Фальков на совещании по вопросам участия университетов в обеспечении 
технологической независимости обозначил ключевые меры Минобрнауки России, свя-
занные с увеличением количества высококвалифицированных специалистов в инже-
нерной области: «Первая мера – совершенствование национальной системы высшего 
образования с первоочередным вниманием на инженерные специальности». 

Подготовка востребованных инженерных кадров, создание программ развития, учиты-
вающих потребности рынка труда и взаимосвязанных со стратегическими инициативами, 
государственными программами, национальными мегапроектами являются основными 
задачами создания технологического суверенитета в стране (https://minobrnauki.gov.ru/
press-center/news/novosti-ministerstva/72388).

Один из путей реализации поставленных задач мы видим в формировании лич-
ностных качеств инженеров, в основе которых – ответственность за успех в будущей 
профессиональной деятельности. Таким качеством является экономическая культура.

Анализ нормативных документов, регламентирующих процесс обучения будущих 
инженеров, показал, что прямого обращения к экономической культуре как профессио- 
нально значимому качеству в них нет, однако апелляция к культуре и культурным мо-
делям деятельности содержится в ряде формулировок. Приведем примеры. В феде-
ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) высшего образования 
по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений УК-9 (уни-
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версальная компетенция) изложено, что «инженер способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизнедеятельности». ОПК-6 (общепро-
фессиональная компетенция) направлена на «проектирование, расчетное обоснова-
ние строительных проектов» (с содержанием компетенций: «способен осуществлять 
и организовывать разработку проектов зданий и сооружений с учетом экономических, 
экологических и социальных требований и требований безопасности, способен выпол-
нять технико-экономическое обоснование проектных решений зданий и сооружений, 
осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдени-
ем» (приказ Минобрнауки России от 31 мая 2017 г. № 483. URL: https://doc.spbgasu.ru/
edu_Standarts/1/08.05.01.pdf). 

Из приведенных трактовок компетенций следует вывод о том, что систематизации 
существующих подходов к определению «экономическая культура инженера» в них нет. 

В рамках данной работы мы поставили перед собой задачу систематизировать су-
ществующие подходы к определению понятия «экономическая культура инженера».
Решение этой задачи будет осуществляться как анализ сложного понятия путем деления 
его на простые (культура, экономика) с последующим синтезом значения анализируемого 
понятия «экономическая культура». Для этого мы обратимся к справочной литературе, в 
которой раскрыто общенаучное толкование понятий.

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, слово 
«культура» означает совокупность производственных, общественных и духовных до-
стижений людей, высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение, например, 
культура производства, культура речи. Оно восходит к латинскому «cultura» – возделы-
вание, воспитание, образование, развитие, почитание.

В философском энциклопедическом словаре культура определяется как специфи-
ческий способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представ-
ленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между 
собой и к самим себе [1, с. 385]. 

Общенаучная трактовка конкретизируется авторами специальных исследований. Мы 
приведем те, которые помогают нам определить содержание понятия «экономическая 
культура». Так, Э. Б. Тайлор под культурой подразумевал «цивилизацию в качестве со-
знательно созданного и рационально устроенного механизма, который способствует 
развитию жизни общества» [2, с. 42]. Ю. М. Лотман рассматривал культуру как сверх- 
индивидуальный интеллект, представляющий собой механизм, восполняющий недо-
статки индивидуального сознания как неизбежного ему дополнения [3, с. 44].

Анализ приведенных трактовок позволяет нам увидеть два аспекта культуры. С од-
ной стороны, это объективно существующий внеличностный опыт, который выработан в 
ходе развития цивилизации. Такой опыт имеет материальное и идеальное выражение.  
С другой стороны, это достижение личности, суть которого – в присвоении внеличност-
ного опыта и его индивидуализации. Культура личности не вырабатывается вне задан-
ного исторически культурного контекста. В этом смысле можно говорить о культуре ци-
вилизации, народа, поколения и т. д.

В рамках данной работы мы будем рассматривать культуру как качество личности, 
имеющее историческое содержание, обладающее набором свойств и способностей, 
включающих в себя нравственное развитие, знания, умения, навыки, уровень интел-
лектуальных способностей, реализуемых в профессиональной деятельности. 
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По такой же схеме мы определим значение слова «экономика». Согласно словарю  
С. И. Ожегова, экономика (от нем. ökonomik, греч. oikonomikē) – совокупность производ-
ственных отношений, соответствующих данной ступени развития производственных 
сил общества; господствующий способ производства в обществе. 

В философском энциклопедическом словаре экономикой называется все, что «имеет 
отношение к производству, потреблению и обмену материальными благами, товарами 
или услугами, как на уровне индивидуумов и предприятий (микроэкономика), так и на 
уровне общества или всей планеты (макроэкономика)» [4, с. 608].

Исследователи в области экономики относят ее к сфере науки и к практической дея- 
тельности. Как наука она изучает, каким образом общество использует ограниченные 
ресурсы для производства полезных товаров и распределяет эти товары между людь-
ми, и раскрывает закономерности хозяйственной деятельности людей с целью обеспе-
чения себя жизненными благами.

Из приведенных описаний видно, что экономика не менее сложна, чем культура. Она 
также предполагает исторически накопленный обществом опыт хозяйствования,  суще-
ствующий в форме обобщенного знания (наука), в форме обобщенно значимой практики. 
Преумножение обобщенного опыта происходит в процессе соответствующей деятель-
ности человека – субъекта экономических отношений. Далее нас будет интересовать 
экономика как пространство деятельности и отношений субъекта.

Определив значение составляющих простых понятий «культура» и «экономика», мы 
можем приступить к решению поставленной выше задачи – определению содержания 
понятия «экономическая культура». Оно объединяет феномен культуры и феномен 
экономики. Экономическая культура демонстрирует единство этих процессов на раз-
ных ступенях исторического развития, показывая, что каждый народ самостоятельно 
создает свою культуру и обогащает культуру человечества. 

Экономическая культура исследуется с разных позиций в рамках разных подходов: 
когнитивно-ценностного, деятельностного, институционального и культурологического. 

Охарактеризуем их последовательно. 
Когнитивно-ценностный подход раскрывает содержание экономической культуры 

как совокупности социальных ценностей и норм [5, с. 5–20]. В соответствии с ним эко-
номическая культура рассматривается как процесс интеллектуального мышления, по-
знания, восприятия, объяснения и понимания, а также значимая роль всех ценностей, 
норм, предпочтений, присущих экономическим субъектам в процессе общественного 
взаимодействия. Названный подход позволяет в структуре экономической культуры 
выделять «совокупность социальных ценностей и норм, с одной стороны, являющихся 
регулятором поведения личностей и социальных групп, а с другой – выполняющих функ-
цию социальной памяти общества» [5, с. 17–38]. Экономическая культура рассматрива-
ется как «проекция» культуры на сферу социально-экономических отношений, потому 
что вся культура, все ее ценности и нормы так или иначе проявляются, «работают», в 
том числе в области экономики, оказывая положительное или отрицательное воздей-
ствие на нее. Общекультурные нормы и принципы, которые проявляются в обществе, – 
это справедливость, уважение, солидарность, престиж, соревновательность и другие,  
одновременно присущи общей культуре и в то же время проявляются в экономике.

В рамках деятельностного подхода экономическая культура рассматривается как 
целенаправленная деятельность и характеризуется четким фиксированием способов, 
норм, целей и ориентиров, принятых в своеобразной закрытой системе. Действия че-
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ловека являются объектом внимания, а экономическая культура содержит обоснование 
принципов его действий с позиций их социальной обусловленности, мотивов субъекта 
деятельности. В этом случае человеку приписываются определенные хозяйственные 
роли: участник рынка, предприниматель, наемный работник, потребитель, член домо-
хозяйства и др. «Экономическая культура выступает как совокупность профессиональ-
ных знаний и навыков, хозяйственных норм, ценностей и символов, необходимых для 
самоидентификации и выполнения самых разнообразных хозяйственных ролей», – под-
черкивает В. В. Радаев [6, с. 201–216]. Выполняя эти роли, человек включается в более 
широкие социальные связи, его действия вплетаются в картины эволюции хозяйства, 
общества, культуру этих действий.

Институциональный подход рассматривает экономическую культуру как способ 
адаптации человека к современным динамично развивающимся условиям существова-
ния в рыночной экономике. Этот подход позволяет увидеть влияние внешних вызовов 
современности на экономическую культуру, которая, в свою очередь, включает в себя 
«совокупность ценностей, меняющихся во времени, в том числе посредством культуры»  
[7, с. 82–160]. А. А. Аузан, основоположник этого подхода, подчеркивает, что экономи-
ческая культура, подчиняясь внешним факторам, сама является одним из важных фак-
торов влияния на экономику страны через меняющиеся ценности, традиции и нормы 
поведения участников экономических отношений. В рамках институционального подхо-
да структура экономической культуры может быть представлена как пирамида с тремя 
уровнями. Первый уровень – массовая экономическая культура, которая включает в себя 
ценности, знания и навыки потребителей, наемных работников. Это культура лиц, при-
нимающих решения только за себя и за свою семью. Второй уровень включает в себя 
экономическую культуру менеджеров и руководителей организаций, составляющих так 
называемое управленческое звено организаций. Третий уровень пирамиды образует 
теоретическая экономическая культура, которая включает в себя культуру профессио-
нальных специалистов. Чем выше мы поднимаемся по пирамиде экономической куль-
туры, тем в большей степени принимаемые решения основываются на теоретических 
знаниях и тем меньшую роль имеют ценности. Они, по мнению автора подхода, опре-
деляют массовое экономическое поведение и обусловливают стимулы и конкретные 
поведенческие ограничения, специфику экономической деятельности и ее результаты. 
Благодаря этому в одних и тех же экономических условиях и под влиянием одной и той 
же экономической политики различные группы, принадлежащие к разным культурам, 
могут развиваться по-разному.

Согласно культурологическому подходу «экономическая культура – это совокуп-
ность традиционных и инновационных знаний, социальных и духовных ценностей и 
норм, ценностей, регулирующих экономическое поведение людей и их трудовую дея-
тельность…» [8, с. 146]. Культурологический подход характеризует взаимосвязь между 
экономическим сознанием, экономическими ценностями и экономическим поведением. 
Культурологический подход позволяет в экономическую культуру включать в качестве 
базовых элементов экономические ценности и нормы, сложившиеся и распространенные 
в определенном обществе. Ими могут быть экономические стереотипы и мифологемы; 
идеи, концепции и убеждения; экономические традиции; установки и ориентации людей 
на существующую экономическую систему в целом, определенные «правила игры» и 
принципы взаимоотношений индивида и экономических институтов.
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Анализируя вышеперечисленные подходы к содержанию понятия экономической 
культуры, следует отметить, что у подходов имеются следующие общие основания. 
Выделим сущность экономической культуры, компоненты, обусловливающие тот или 
иной подход к экономической культуре, и функции экономической культуры, которые 
ей присущи. Все основания, которые характеризуют проанализированные подходы 
к экономической культуре, в виде сравнительной характеристики представлены в 
таблице.

Как видно из таблицы, подходы к трактовке экономической культуры по-разному 
определяют ее сущность. Значение экономической культуры также вариативно, однако 
в совокупности вариантов просматривается смысловое ядро: экономическая культура 
регулирует поведение человека или его деятельность в определенных социальных от-
ношениях согласно его социальной роли. Авторы всех подходов сходятся во мнении 
относительно содержательных компонентов экономической культуры: ее составляют 
ценности и нормы, экономическая культура может выступать регулятором отношений 
и поведения.

Проведенный анализ показывает, что названные выше подходы дополняют друг 
друга и не находятся в противоречии. 

Резюмируя изложенное, в рамках своей работы мы будем рассматривать экономиче-
скую культуру как динамическую характеристику личности, которая предполагает нали-
чие знаний, ценностных установок (опыта), проявляется в практической деятельности, 
ее функционирование происходит в социуме и поэтому должно обеспечивать станов-

Таблица 

Сравнительная характеристика подходов к трактовке экономической культуры

Подход 
к экономической 

культуре

Сущность 
экономической 

культуры
Компоненты Функции

Когнитивно-
ценностный подход

Процесс интеллек-
туального характера 
включает в себя ког-
нитивный компонент

Социальные нормы 
и ценности

Регулятор поведения 
человека и общества

Деятельностный
подход

Целенаправленная 
деятельность 

Способы, нормы, ориен- 
тиры деятельности

Регуляция деятельно-
сти человека в рамках 
социальной роли

Институциональный  
подход

Фактор влияния на об-
щество, человека или 
профессиональную 
группу

Совокупность ценно-
стей, которые иерархи-
зированы носителями

Адаптация человека к 
меняющимся рыноч-
ным условиям, приспо-
собление рынка к по-
требностям общества

Культурологический  
подход

Совокупный опыт 
человека и общества

Экономические ценно-
сти и нормы, сложив-
шиеся в определенном 
обществе, проявляются 
через разные формы об-
щественного сознания 

Регуляция поведения 
и деятельности
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ление личности. Экономическая культура формируется под воздействием культуры как 
масштабного, многоуровневого явления и преломляется через призму экономики, то 
есть это культура определенной направленности.

Перед нами поставлена задача определить содержание понятия «экономическая 
культура будущего инженера». Решая эту задачу, мы будем опираться на работы  
К. Н. Панферова, Н. В. Чигиринской. 

«Экономическая культура инженера – это интегративное профессионально-личност-
ное качество, отражающее включенность инженера в рыночную среду, систему гумани-
стических целей, ценностно-смысловых ориентаций и компетентностей, реализуемых 
в инженерной деятельности» [9, с. 10–27]. 

«Экономическая культура как системное образование личности, включающее в 
себя экономические знания, экономическое мышление, экономическое убеждение и 
экономические действия, в конечном итоге находит свое наиболее полное выражение 
в культуре труда» [10, с. 38–47].

Как видим, экономическая культура будущего инженера рассматривается авторами 
как многомерная и многокомпонентная динамически развивающаяся характеристика 
личности, включающая в себя систему экономических знаний, ценностей, тип мышления 
и поведения в совокупности с традиционными и современными ценностными установ-
ками, присущими профессиональной реализации, что практически совпадает с данным 
выше определением экономической культуры без отнесения к характеру профессии. 
Нам необходимо конкретизировать содержание каждого компонента экономической 
культуры с учетом характера профессиональной деятельности инженера, определить 
экономические знания, ценности и поведение.

Экономические знания об экономических взаимосвязях между разными элемен-
тами общества и перспективах социально-экономического развития представляют 
собой совокупность экономической деятельности человека, связанной с процессами 
производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг. Экономические 
знания в составе экономической культуры представляют собой интериоризированные 
научные сведения.

В зависимости от сочетания разных факторов выделяют следующие виды экономи-
ческих знаний:

1) «существующие» знания – используются для решения проблемы в рамках проек-
тов развития, профессиональной практики или консультаций; 

2) «специальные» знания – применяются для решения проблем в профессиональной 
(социально-экономической) научной среде; 

3) «молчаливые» знания (субъективные) – получены в результате обучения, а также 
конкретной производственной деятельности и межличностных взаимоотношений, ге-
нерируются на индивидуальном уровне рефлексии; 

4) «явные», или «эмпирические», знания (объективные) – получены в ходе научных 
исследований, наблюдений, практического опыта, разработки новых технологий и ин-
новаций, являются результатом научно-образовательного обмена и интеграции, за-
фиксированным на каком-либо носителе; эти знания свободно трансформируются в 
различные виды информации и становятся частным активом (благом), когда защищены 
патентом. Данный тип знаний является управляемым и передаваемым, хотя их переда-
ча предполагает последовательный и сложный процесс обучения; 
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5) «проектные» знания представляют собой различные организационные методы, 
технологические шаблоны и модели; 

6) «общие» знания формируют основу для будущих исследований, выступают в ка-
честве механизма защиты и верификации генерируемых концепций, категорий, мето-
дологий; 

7) «коллективные» знания, существовали всегда (в форме житейского опыта, фоль-
клора и т. д.), но получили новое звучание с появлением Интернета, искусственного 
интеллекта; 

8) «мертвые» знания – знания, потерявшие практическое значение вследствие взрыв-
ного увеличения количества новой информации и изменения жизнедеятельности или не 
востребованные на практике в виде новых продуктов, технологий и услуг [11, с. 43–46].

Экономические знания способствуют обретению человеком практических умений и 
формированию экономических ценностей.

Ценности – это то, что индивид считает важным, приоритетным, значимым. Когда то, 
что человек делает, и то, как он себя ведет, соответствует его ценностям, он получает 
от жизни удовлетворение и удовольствие.

Экономические ценности – это ценности, которые человек придает экономическому 
благу, основываясь на выгоде, которую он извлекает из этого блага, или товару, услуге, 
исходя из выгоды, которую он от этого получает. Экономические ценности субъективны, 
и их трудно или невозможно измерить, а также существуют подходы к их оценке. Оценка 
экономических ценностей (товара, услуги или блага) осуществляется производителями 
для установления цен на свою продукцию с учетом материальных и нематериальных 
факторов (например, название торговой марки). 

В ценности экономической культуры включаются: 
экономические ценности – общепринятые представления относительно целей, к ко-

торым должен стремиться человек в экономической деятельности. Они функционируют 
в форме идеала, основных принципов мышления и являются идеальными критериями 
оценки экономических событий, явлений и процессов;

экономические идеалы – идеалы, произведенные экономическим сознанием и име-
ющимся в нем представлением о совершенстве в сфере экономической жизни;

экономические нормы – общие шаблоны, которые регулируют экономическое пове-
дение в определенном направлении; 

экономические стереотипы – упрощенные, схематичные, деформированные и цен-
ностно-ориентированные представления об экономических объектах, явлениях и про-
цессах [12, с. 29].

Экономическое поведение – образ, способ, характер экономических действий граж-
дан, работников, руководителей, производственных коллективов в тех или иных склады-
вающихся условиях экономической деятельности [2, с. 974]. Экономическое поведение 
формируется благодаря всем составляющим компонентам экономической культуры и 
проявляется в профессиональной деятельности будущих инженеров.

Таким образом, содержание определения «экономическая культура будущего инже-
нера» выводится нами на основе лексического значения слов «экономика», «культура», 
«экономическая культура», анализа общепрофессиональных компетенций инженера и 
раскрывается нами как понятие, описывающее динамически развивающуюся личност-
ную характеристику, предполагающую наличие экономических знаний, ценностных 
установок, необходимых в профессиональной деятельности.
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Примечание
Содержание статьи соответствует научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки).
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