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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Глобальный рост цифровых финансовых 
технологий, обусловленный пандемией Covid-19, актуализи-
ровал интерес научного сообщества к проблеме формирова-
ния цифровой финансовой грамотности. Представленные 
в статье результаты анализа психолого-педагогических 
исследований демонстрируют многообразие аспектов про-
блемы повышения уровня цифровой финансовой грамот-
ности студентов, ее прямого и опосредующего влияния на 
принятие благоприятных финансовых решений. При этом 
обнаружено отсутствие попытки изучения возможностей 
повышения уровня цифровой финансовой грамотности 
студентов экономических вузов средствами предметной 
подготовки, что дает возможность констатировать недо-
статочную степень изученности проблемы. Цель исследо-
вания состоит в комплексном анализе основных проблем и 
выявлении перспектив формирования цифровой финансовой 
грамотности студентов экономических вузов средства-
ми предметной подготовки, в частности в условиях инте-
грации учебных дисциплин. В ходе исследования авторами 
изучены теоретические и практические аспекты развития 
цифровой финансовой грамотности студентов, обозначены 

основные проблемы на примере будущих работников финан-
сово-экономической сферы. Проведен социологический опрос 
в разрезе курсов бакалавриата и в магистратуре Финан-
сового университета при Правительстве РФ по проблеме 
развития финансовой грамотности. Изучение активно-
сти студентов на рынке финансовых услуг демонстриру-
ет широкий спектр используемых цифровых финансовых 
инструментов. Полученные результаты позволили сформу-
лировать методические рекомендации по управлению обра-
зовательным процессом в целях обеспечения положитель-
ной динамики уровня цифровой финансовой грамотности 
студентов экономических вузов. При этом акцентирована 
важность развития интегративных связей учебных дисци-
плин предметных областей «Математика», «Экономика», 
«Информатика и информационные технологии» в условиях 
цифровизации экономического пространства.
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Original article

FORMATION OF DIGITAL FINANCIAL LITERACY IN STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITIES
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The global growth of digital financial technol-
ogies, caused by the Covid-19 pandemic, has actualized the 
interest of the scientific community in the problem of devel-

oping digital financial literacy. The results of the analysis of 
psychological and pedagogical research presented in the arti-
cle demonstrate the diversity of aspects of increasing the level  
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of digital financial literacy in students, its direct and indirect 
influence on making favorable financial decisions. At the same 
time, it was found that there was no attempt to study the pos-
sibilities of increasing the level of digital financial literacy of 
students of economic universities by means of subject training, 
which makes it possible to state that the problem has not been 
sufficiently studied. The purpose of the study is to comprehen-
sively analyze the main problems and identify the prospects for 
the formation of digital financial literacy in students of econom-
ic universities by means of subject training, in particular, in the 
context of the integration of academic disciplines. In the course 
of the study, the authors examined the theoretical and practi-
cal aspects of the development of digital financial literacy in 
students, identified the main problems on the example of future 
workers in the financial and economic sphere. A sociological 
survey was conducted for undergraduate and graduate students 

of the Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation on the problem of developing financial literacy. 
The study of student activity in the financial services market 
demonstrates a wide range of digital financial instruments used. 
The results obtained made it possible to formulate methodolog-
ical recommendations for managing the educational process in 
order to ensure positive dynamics in the level of digital financial 
literacy in students of economic universities. At the same time, 
the importance of developing integrative links between aca-
demic disciplines in the subject areas “Mathematics”, “Eco-
nomics”, “Informatics and Information Technologies” in the 
context of digitalization of the economic space is emphasized.

Keywords: economic education, digitalization, digital 
education, financial literacy, digital financial literacy, subject 
training, integration of academic disciplines, undergraduate 
students, graduate students, sociological survey
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Введение
Глобальный рост цифровых финансовых технологий, 

обусловленный пандемией Covid-19, обусловливает акту-
альность интереса научного сообщества к проблеме фор-
мирования цифровой финансовой грамотности. Мы соли-
дарны с мнением исследователей о том, что, с одной сто-
роны, использование цифровых платежных инструментов 
связано с повышением уровня цифровой грамотности, с 
другой стороны, осознанный выбор благоприятных финан-
совых решений обусловлен повышением базовой финансо-
вой грамотности на различных уровнях цифровой грамот-
ности [1]. В связи с этим цифровую и финансовую грамот-
ность будем рассматривать совместно в свете уникальной 
взаимосвязи между цифровыми навыками и принятием 
позитивных финансовых решений.

В контексте настоящей статьи нас будет интересовать 
изучение возможностей повышения уровня цифровой 
финансовой грамотности студентов экономических вузов 
средствами предметной подготовки, реализуемой в рамках 
основной образовательной программы.

Результаты анализа психолого-педагогических иссле-
дований демонстрируют, что большое количество работ 
посвящено различным аспектам проблемы повышения 
уровня цифровой финансовой грамотности. При этом осо-
бый интерес представляют исследования финансового 
поведения студентов в условиях цифровизации экономиче-
ского пространства.

В исследовании Е. А. Сорокиной [2] обсуждается 
использование активных методов обучения в процессе фор-
мирования цифровой финансовой грамотности. Отмечена 
значимость интерактивных лекций, кейс-метода, ориен-
тированных на создание проблемной ситуации, связанной  
с различными аспектами цифровой финансовой грамотно-
сти. Представляются актуальными в современном образо-
вательном пространстве педагогические условия форми-
рования цифровой финансовой грамотности студентов, 
предлагаемые Е. А. Сорокиной [3]: реализация виртуаль-
ных образовательных технологий, моделирование прак-
тических ситуаций применения цифровых финансовых 
продуктов согласно идеологии контекстного обучения 
А. А. Вербицкого.

Можно отметить исследования, посвященные терми-
нологическому аспекту. А. В. Савченков и Е. А. Соро-

кина подчеркивают, что единого мнения относительно 
термина «цифровая финансовая грамотность» не сфор-
мулировано и предлагают цифровую финансовую гра-
мотность студентов рассматривать как «совокупность 
знаний и навыков, личностных характеристик и моти-
вационных установок с целью эффективного и безопас-
ного использования цифровых финансовых продуктов  
и услуг» [4, с. 130 —131].

В работе М. Куштар [5] представлено рассмотрение 
феномена цифровой финансовой грамотности в контек-
сте эффективных практик ее формирования в китайском 
и российском сообществах. Важными являются исследо-
вания, направленные на реализацию современных мето-
дов повышения финансовой грамотности через финансо-
вое образование. Здесь можно отметить, что российский 
исследователь М. А. Гуляева [6] предлагает проводить 
элективные курсы для студентов вузов с целью созда-
ния личного финансового опыта. Проблеме повышения 
финансового просвещения молодых людей посвящена 
работа С. М. Осташевского и В. С. Петровой [7], содер-
жание которой акцентирует проблему фрагментарно-
го характера преподавания финансовой грамотности 
в системе профессионального образования, дефицит 
профессорско-преподавательских кадров, а также тра-
диционные методы обучения и пр. Зарубежные ученые 
L. Klapper и A. Lusardi [8] изучают проблему результа-
тивности финансового просвещения. P. Kumar с соавто-
рами [9] оценивают влияние сформированных цифровых 
навыков на принятие финансовых решений и финансовое 
благополучие.

При всем многообразии научно-методических подхо-
дов к формированию цифровой финансовой грамотности 
отсутствует попытка изучения возможностей повыше-
ния уровня цифровой финансовой грамотности студентов 
экономических вузов средствами предметной подготовки,  
в частности в условиях интеграции учебных дисциплин. 
Это дает возможность констатировать недостаточную сте-
пень изученности проблемы.

Научная новизна настоящего исследования состо-
ит в обосновании научного подхода к решению пробле-
мы формирования цифровой финансовой грамотности  
студентов на примере Финансового университета  
при Правительстве РФ и отражена в предложениях  
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по управлению образовательным процессом с использо-
ванием интегративных возможностей предметной под-
готовки. Цель исследования — комплексный анализ 
основных проблем и выявление перспектив формирова-
ния цифровой финансовой грамотности студентов сред-
ствами предметной подготовки.

Задачи исследования:
– изучить теоретические и практические аспекты развития 

у студентов навыков цифровой финансовой грамотности;
– проработать наиболее важные аспекты проблемы разви-

тия у студентов навыков цифровой финансовой грамотности;
– сформулировать методические рекомендации по 

управлению образовательным процессом в целях обеспече-
ния положительной динамики уровня цифровой финансо-
вой грамотности студентов.

Теоретическая значимость работы состоит в обобще-
нии исследований по изучаемой проблеме, а также раскры-
тии интегративного потенциала предметной подготовки 
для формирования цифровой финансовой грамотности сту-
дентов экономических вузов.

Практическая значимость исследования заключается 
в определении перспектив использования теоретических 
выводов в процессе предметной подготовки студентов эко-
номических вузов, обеспечивающих положительную дина-
мику уровня цифровой финансовой грамотности.

Основная часть
В контексте настоящего исследования представляется 

актуальной позиция представителей научного сообщества 
о важности современных подходов к управлению образова-
нием в условиях цифровой экономики [10].

Учитывая вышесказанное, обратимся к рассмотрению 
терминологического смысла понятий «цифровизация»  
и «цифровое образование».

В психолого-педагогической литературе термин «циф-
ровизация» имеет множество трактовок. Будем рассма-
тривать категорию «цифровой» в аспекте использования 
информационно-коммуникационных технологий [11].  
В этой связи представляется актуальной следующая трак-
товка. Цифровое образование — это образование, обеспе-
чивающее использование цифровых технологий для обу-
чения студентов и мониторинга динамики образователь-
ных результатов [12].

Проблеме адаптации системы высшего образования  
к цифровой специфике посвящено достаточное количе-
ство исследований. Мы разделяем мнение ученых о необ-
ходимости междисциплинарных педагогических проектов 
с использованием цифровых технологий [13]. При этом 
особое значение приобретает создание цифровой образо-
вательной среды вуза [14]. Учитывая накопленный опыт, 
обратимся к рассмотрению возможностей предметной под-
готовки для развития навыков цифровой финансовой гра-
мотности студентов.

Принимая во внимание предложенную трактовку циф-
ровой финансовой грамотности, определим круг предмет-
ных областей основной образовательной программы, сред-
ствами которых происходит формирование данной инте-
гративной характеристики.

Представляется целесообразным выделить следующий 
компонентный состав цифровой финансовой грамотности: 
установки, знания и навыки. В части учебных дисциплин, 
в рамках которых формируется цифровая финансовая гра-
мотность, выделим дисциплины предметных областей 

«Экономика», «Математика», «Информатика и информа-
ционные технологии». При этом изучение экономических 
дисциплин обеспечивает формирование установок, попол-
нение финансовых знаний. В свою очередь, знание финан-
совой математики обеспечивает владение формализован-
ными методами принятия финансовых решений, в основе 
которых лежат модели простых и сложных процентов. Дис-
циплины предметной области «Информатика и информа-
ционные технологии» обеспечивают возможность развития 
цифровых навыков.

Учитывая вышесказанное, представляется, что фор-
мирование цифровой финансовой грамотности студентов 
экономического вуза происходит в условиях интеграции 
учебных дисциплин. Мы разделяем мнение В. А. Далин-
гера о том, что важная миссия при этом отводится выбо-
ру основ интеграции [15]. Полагаем в качестве средства 
интеграции при формировании цифровой финансовой 
грамотности использовать математические модели про-
стых и сложных процентов, владение которыми обеспе-
чивает эффективность финансовых операций в цифровом 
экономическом пространстве.

В рамках исследования мы провели оценку финансо-
вой грамотности и динамики цифровой финансовой гра-
мотности студентов. Использовались инструменты соци-
ологического опроса, который был проведен в Финан-
совом университете при Правительстве РФ (Омский 
филиал). Количество респондентов составило 224 чел. 
(студенты бакалавриата и магистранты). Содержание 
вопросов позволило выявить объективный и субъектив-
ный уровни финансовой грамотности, оценку их взаи-
мосвязи, а также активность студентов на рынке цифро-
вых финансовых услуг.

В части оценки объективного уровня финансовой 
грамотности наиболее высокие результаты показали сту-
денты 4-го курса бакалавриата (рис. 1), изучившие дис-
циплину «Финансовая математика» и сформировавшие 
навыки использования математических моделей простых 
и сложных процентов в ходе реализации интегративных 
связей учебных дисциплин. Можно предположить, что 
более низкий объективный уровень финансовой грамот-
ности магистрантов имеет место вследствие отсутствия 
профильного экономического образования на уровне 
бакалавриата.

Рис. 1. Оценка объективного уровня финансовой грамотности, %



327

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

Оценка субъективного уровня финансовой грамотно-
сти респондентов показала, что процент хороших и отлич-
ных навыков у студентов 1-го курса — 27 %; 3-го кур-
са — 67 %; 4-го курса — 72 %; у магистрантов — 75 %. 
Можно предположить, что низкая субъективная оценка 
первокурсников объясняется тем, что они еще не изучали 
дисциплину «Финансовая математика» и имеют слабый 
уровень владения формализованными методами принятия 
финансовых решений.

Результаты анализа эмпирического материала сви-
детельствуют о положительной корреляции объектив-
ного и субъективного уровней финансовой грамотности 
студентов. Значение коэффициента корреляции соста-
вило 0,93.

Как было отмечено ранее, беспрецедентный всплеск 
финансовых технологий актуализировал интерес к иссле-
дованию активности студентов на рынке финансовых 
услуг (рис. 2).

Рис. 2. Изучение активности студентов бакалавриата и магистрантов на рынке финансовых услуг, %

По результатам анализа диаграммы (рис. 2) можно отме-
тить высокий уровень использования студентами цифро-
вых финансовых инструментов. Причем имеет место рост 
показателей в разрезе курсов и уровней обучения. Пред-
ставляется, что положительная динамика владения цифро-
вым финансовым инструментарием обусловлена повыше-
нием базового уровня финансовой грамотности студентов 
в условиях интеграции учебных дисциплин.

Выводы
Результаты исследования демонстрируют многообразие 

аспектов проблемы повышения уровня цифровой финансо-
вой грамотности студентов. В ходе исследования прове-
ден социологический опрос в разрезе курсов бакалавриата  
и в магистратуре Финансового университета при Прави-
тельстве РФ по проблемным вопросам формирования циф-
ровой финансовой грамотности. При этом изучение актив-

ности студентов на рынке финансовых услуг демонстриру-
ет широкий спектр используемых цифровых финансовых 
инструментов.

Полученные результаты позволили сформулировать 
методические рекомендации по управлению образователь-
ным процессом в целях обеспечения положительной дина-
мики цифровой финансовой грамотности студентов:

– способствовать развитию интегративных связей дис-
циплин предметных областей «Математика», «Экономика», 
«Информатика и информационные технологии» в условиях 
цифровизации экономического пространства;

– использовать модели простых и сложных процентов 
как средство интеграции учебных дисциплин;

– повышать уровень владения современными инфор-
мационными технологиями для обеспечения положитель-
ной динамики уровня цифровой финансовой грамотности 
студентов.
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