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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения финансовой грамотности 
населения и разработана ее многофакторная модель. Сделан вывод, что цифровая фи-
нансовая грамотность способствует формированию у населения устойчивых навыков, 
помогающих искать, оценивать и выбирать финансовые услуги для повышения каче-
ства жизни. Пользователи финансовых услуг становятся более информированными, 
ответственными и избирательными в своих финансовых решениях, а математические 
средства анализа финансовой культуры представляют возможность делать объектив-
ный анализ финансовой активности и объяснять правомерность или неправомерность 
тех или иных действий в цифровых профилях граждан, что косвенно помогает обе-
спечить личную финансовую безопасность.
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Abstract. The article considers the issues of improving financial literacy of the 
population and develops its multifactorial model. It is concluded that digital financial literacy 
contributes to the formation of sustainable skills among the population that help to search, 
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evaluate and choose financial services to improve the quality of life. Users of financial 
services are becoming more informed, responsible and selective in their financial decisions, 
and mathematical tools for analyzing financial culture provide an opportunity to make an 
objective analysis of financial activity and explain the legality or illegality of certain actions 
in digital profiles of citizens, which indirectly helps to ensure personal financial security.
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Введение

В настоящее время финансовый сектор в России является одним из наи-
более динамично развивающихся секторов экономики, поэтому об уровне 
финансовой грамотности населения судят по количеству используемых им 
услуг в финансовой сфере.

Как следует из понимания сущности, финансовая грамотность на-
селения – это уровень знаний о финансах, помогающий гражданам рас-
поряжаться своими деньгами и финансовым будущим страны, а уровень 
финансовой грамотности – это показатель способности людей принимать 
финансовые решения [14, с. 1565].

Повышение финансовой грамотности способствует общему повыше-
нию уровня финансового образования населения, что в свою очередь обес-
печит переход на новый уровень развития отечественного финансового 
рынка за счет вовлечения молодежи в процесс личного инвестирования, и, 
несомненно, способствовать развитию всей экономики государства [9, с. 82].

Проблема повышения финансовой грамотности стала актуальной се-
годня в связи с цифровой трансформацией. 

А.Ю. Уваров считает, что цифровая трансформация (или переход к циф-
ровой школе) – это планомерное и синергетическое обновление базовых 
элементов образовательного процесса, в том числе: результатов воспита-
тельной работы; содержания образования; организации учебного процесса 
и оценки его результатов [15, с. 23].

Таким образом, цифровая финансовая грамотность – инструмент до-
стижения личного финансового благополучия и финансовой устойчивости 
на основе адаптации к изменяющимся обстоятельствам окружающей дей-
ствительности. Цифровая финансовая грамотность во многих странах рас-
сматривается как часть национальных планов по выходу из кризиса. Таким 
образом, в условиях цифровой трансформации государства финансовое об-
разование населения должно включать повышение цифровой финансовой 
грамотности [16, с. 242].

В статье рассматривается современная проблема низкого уровня фи-
нансовой грамотности населения и возможностей применения цифровых 
информационных технологий для ее решения в Российской Федерации. 
Предлагается многомерная модель оценки уровня финансовой культуры 
человека. Представлен визуальный анализатор трехмерной цифровой мо-
дели финансовой культуры объекта (гражданина).
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Цель исследования – рассмотрение вопросов повышения финансовой 
грамотности населения и разработка ее многофакторной модели.

Объект исследования – процесс цифровой трансформации экономики в 
финансовой грамотности. 

Предмет исследования – финансовая грамотность и инструменты для ее 
повышения в условиях цифровой трансформации экономики.

Методология и методы исследования базируются на методологических 
подходах зарубежных и отечественных ученых к проблемам развития фи-
нансовой грамотности в условиях цифровой трансформации экономики. 
При проведении исследования были использованы методы научного по-
знания, системного анализа (дедукция, индукция, анализ, синтез); графи-
ческие и статистические методы.

Информационная база исследования состоит из работ отечественных и 
зарубежных ученых, а также материалов Национального агентства финан-
совых исследований (НАФИ) и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). 

Научная новизна в контексте других исследований заключается в раз-
работке предложений по повышению финансовой грамотности населения 
и многофакторной модели анализа цифрового поведения как формы эконо-
мико-правовой культуры гражданина. 

Проведенный анализ показал, что прирост научного знания в том, что 
благодаря повышению уровня финансовой грамотности населения в ус-
ловиях цифровой трансформации экономики в Российской Федерации, 
финансовое образование населения страны снизит риски задолженности 
граждан по кредитам, а также сократит риски мошенничества. Цифрови-
зация же позволит предоставить жителям сел инструменты повышения 
цифровой грамотности и расширить набор компетенций [1, с. 86]. Поэтому 
в случае цифровизации нужно решать проблему цифрового неравенства: 
адаптировать граждан и оставить аналоги цифровых услуг. Нужны доступ-
ные формы цифрового образования для пенсионеров, курсы повышения 
квалификации по новым видам мошенничества, обучение необходимости 
защиты конфиденциальных данных. В то время как мобильные телефоны, 
компьютеры и гаджеты широко доступны в России, наличие смартфона не 
означает цифровую грамотность и умение защитить себя в киберпростран-
стве, а также объективно оценивать риски использования тех или иных 
цифровых технологий [11, с. 20].

В результате исследования авторами сделан вывод, что цифровая фи-
нансовая грамотность способствует формированию у населения опреде-
ленного набора устойчивых навыков, помогающих им самостоятельно 
искать, оценивать и выбирать финансовые услуги с целью повышения 
качества жизни. Это означает, что пользователи услуг становятся более 
информированными, ответственными и избирательными в своих финан-
совых решениях, а математические средства анализа финансовой культуры 
представляют возможность делать объективный анализ финансовой ак-
тивности и объяснять правомерность или неправомерность тех или иных 
действий (выявляя и подозрительную активность) в цифровых профилях 
граждан, тем самым косвенно помогая обеспечить их личную финансовую 
безопасность.
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Финансовая грамотность в эпоху цифровой трансформации: 
вопросы ее повышения

Значение финансовой грамотности возрастает в цифровую эпоху с рас-
ширением спектра способов воздействия на людей и социальные процессы 
с помощью информации. В цифровой экономике информационные каналы 
дешевеют и множатся, охватывая все большее количество людей, в том чис-
ле с самыми низкими доходами. Эта тенденция имеет как положительные, 
так и отрицательные последствия: долговая нагрузка неплатежеспособного 
населения и доступ к помощи со стороны государства и институтов граж-
данского общества в сложной финансовой ситуации теперь тесно связаны 
с цифровой и информационной составляющей [3, с. 78].

Постоянные изменения в современном мире затрагивают не только фи-
нансовую среду, но практически все сферы жизни. Экономический кризис, 
связанный с пандемией, затронул практически все экономически активное 
население России, значительно ухудшил положение наиболее незащищен-
ных слоев населения (пенсионеров, родителей-одиночек, малообеспечен-
ных) и углубил риск роста задолженности, безработицы и массового бан-
кротства граждан. 

Падение доходов, пандемия, изоляция и переход на дистанционную ра-
боту способствуют возникновению стрессовых ситуаций у граждан, сни-
жают их когнитивные способности, затрудняют принятие финансовых 
решений и делают их более уязвимыми для новых видов мошенничества 
[29]. В связи с этим формирование цифровой составляющей финансовой 
грамотности населения становится приоритетным направлением государ-
ственной политики [2, с. 78], что позволяет подготовиться к существую-
щим и потенциальным опасностям использования информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» при получении финансовых услуг в 
дистанционном формате [4, с. 20].

Путь к цифровой трансформации требует усилий со стороны государ-
ства, бизнеса и общества. Речь идет не только об автоматизации, но и об 
изменении бизнес-модели и стратегии. Поэтому сейчас важно развивать 
электронные услуги в госсекторе, внедрять цифровые технологии на уров-
не отдельной компании и повышать грамотность современного граждани-
на [10, с. 201].

Для развития направлений интернета вещей и больших данных, под-
держки ИТ-решений с высоким экспортным потенциалом, знакомства с 
продуктами цифровой экономики используются каналы на YouTube – для 
одной части населения, для другой – телевидение, на которых необходимо 
проводить занятия по финансовому образованию с использованием раз-
личных каналов и в различных формах, вплоть до игровых [2, с. 103].

Чат-боты имеют много преимуществ перед использованием других ре-
сурсов и, в частности, приложений: боты легко устанавливаются без ис-
пользования памяти устройства, такого как смартфон; ссылки на ботов лег-
че распространять; легче создавать и использовать [8, с. 17].

Чат-боты также дают возможность получать отзывы пользователей от 
разработчика контента программы. Наличие образовательного чат-бота в 
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смартфоне у учащегося будет соответствовать стилю и темпу его жизни, 
упростит процесс получения знаний и улучшит коммуникацию между ним 
и преподавателем [12, с. 5].

В качестве примера разработан «образовательный чат-бот по финан-
совой грамотности», который дает учащимся углубленное понимание 
основ финансовой грамотности и включает в себя пять модулей: Мо-
дуль 1 – «Управление семейными деньгами»; Модуль 2 – «Пути улучшения 
семейного благополучия»; Модуль 3 – «Риски в мире денег»; Модуль 4 – 
«Семья и финансовые институты: как без проблем сотрудничать»; Модуль 
5 – «Человек и государство как они взаимодействуют» [7, с. 68].

По сравнению с традиционным программным обеспечением для орга-
низации учебного процесса образовательный чат-бот имеет ряд преиму-
ществ: помогает ученику; предлагает способ взаимодействия со студен-
тами посредством диалога, нужный для учебного процесса; сохраняет 
историю общения со студентом, что позволяет студенту перечитать ответ 
на ранее заданный вопрос; помогает ученикам вовлекаться и мотивиро-
ваться в процесс онлайн-обучения, рассказывая им, что делать, развлекая 
и информируя их [7, с. 68].

Создание системного подхода к финансовому образованию с учетом до-
стижений цифровых технологий и их распространения является актуаль-
ной задачей цифровой трансформации [17, с. 252].

Состояние экономики любой страны определяется не только уровнем 
внедрения инновационных производственных и финансовых технологий, 
но и возможностями населения использовать эти технологии, поскольку 
рост финансовой грамотности ведет к снижению рисков мошенничества, 
пониманию работы с налоговыми декларациями, эффективному выбору 
пенсионных планов, накоплений, рациональному распределению финан-
совых ресурсов и их использованию, защите от кризисных ситуаций, пони-
манию поведения в условиях пандемии, в условиях перехода на цифровую 
валюту [2, с. 105].

Программы, разработанные в этом направлении, ориентированы на 
всех потребителей финансовых продуктов и услуг. При этом мировой опыт 
показывает, что в центре внимания находятся целевые группы: учащиеся 
образовательных учреждений, вузов, работающие граждане и люди пре-
клонного возраста [5, с. 685].

Международный опыт и российская практика также свидетельствуют 
о том, что фактором повышения финансовой грамотности населения явля-
ется государство: его государственные институты и ведомства [19, с. 86]. 
Стратегия повышения финансовой грамотности – часть государственной по-
литики, ибо многие темы финансового образования указаны в госпрограм-
мах, что доказывает международная практика. Поэтому ответственность за 
реализацию программ лежит на государственном учреждении. Это еще раз 
показывает, что государство считается главным координатором мероприя-
тий, направленных на повышение финансовой грамотности [24, с. 35].

На финансовую грамотность населения влияет цифровое будущее, к ко-
торому движутся бизнес, органы власти и государство, от которых зависит 
развитие цифровой экономики [18, с. 19].
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Обучение финансовой грамотности в условиях цифровой экономики 
имеет свои сложности. Во-первых, система образования не успевает за 
развитием финансовых рынков. Во-вторых, значительная часть педагогов 
недостаточно компетентны для применения инноваций и методов цифро-
визации в образовании [25, с. 42].

Цифровая трансформация меняет структуру и инструменты финансо-
вых взаимоотношений, выявляет риски и узкие места, которые могут не-
гативно сказаться на стабильности всей системы.

На первый план выходят риски безопасности данных и конфиденциаль-
ности, связанные с более широким использованием технологий. Быстрое 
распространение технологий и низкий уровень цифровой и финансовой 
грамотности являются благоприятными условиями для распространения 
интернет-мошенничества, которое несет в себе риск финансовых потерь 
для физических и юридических лиц.

Существующие риски, связанные с цифровизацией финансового сек-
тора, можно минимизировать, приобретя определенные навыки в области 
финансовой грамотности [3, с. 78].

Преимущества цифровых финансовых услуг с точки зрения потребите-
лей услуг включают: 

– более быстрый и своевременный по сравнению с традиционным спо-
собом предоставления необходимых транзакций, не зависящий от опыта 
использования финансовых услуг; 

– предоставление финансовых услуг, отвечающих потребностям потре-
бителей и способствующих накоплению положительного опыта от их ис-
пользования;

– повышение удобства обслуживания за счет виртуализации; 
– увеличение количества поставщиков финансовых услуг, т.е. усиление 

конкуренции, что способствует повышению качества услуг, предлагаемых 
потребителям; 

– повышение физической доступности финансовых услуг, т.е. возмож-
ность их получения у тех групп потребителей, которые не могут посещать 
офисы кредитных организаций [16, с. 241].

При этом 77 % пользователей осознают риски, связанные с использова-
нием цифровых финансовых услуг, так как считают, что цифровизация де-
лает финансовые операции менее ощутимыми, человек не видит реальных 
денег, а управляет ими «в один клик» [32]. «Виртуальность» в восприятии 
денег в сочетании с простотой проведения финансовой операции может 
привести к увеличению количества ошибок и неправильных действий с не-
гативными финансовыми последствиями.

Дети школьного возраста, пенсионеры, граждане предпенсионного воз-
раста (но некоторые пенсионеры являются и активными пользователями 
финансовых услуг), жители сельской местности, как правило, характери-
зуются низким уровнем информированности о возможностях получения 
финансовых услуг в цифровом формате и, как следствие, не доверяют фи-
нансовым учреждениям, оказывающим такие услуги.

Причины этого – непонимание сути цифрового формата финансовых 
услуг, что связано с низким уровнем финансовой грамотности и цифровой 
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компетентности. Как правило, именно эти категории граждан чаще всего 
становятся жертвами кибермошенничества [13, с. 32].

Все вышеперечисленные проблемы возникают в процессе развития 
цифровых технологий, и изменения в экономическом развитии страны, как 
следствие, требуют разработки и реализации мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения. Чтобы избежать рисков и минимизи-
ровать потери, необходимо накапливать знания в этой области и всегда дей-
ствовать предусмотрительно. 

Согласно исследованию НАФИ1 [28], треть населения России имеет 
низкий уровень цифровой финансовой грамотности (в 2020 г. ее индекс со-
ставлял 26,69 балла из 100 возможных), ибо они не пользуются цифровыми 
технологиями управления финансами и дистанционными банковскими ус-
лугами и пользуются наличными. В итоге такие люди являются «лакомым 
куском» для мошенников. Их финансовое благополучие под угрозой: уме-
ние экономить, планировать бюджет и оплачивать вовремя счета, грамотно 
выбирать финансовые продукты [27].

В 2022 г. индекс финансовой грамотности согласно исследовани-
ям НАФИ, который изменяется в диапазоне от 1 до 21 балла, – составил 
12,57 балла (+2 % в сравнении с 2018 г., где показатель был 12,12 балла) 
[31]. Доля людей, которая имеет высокий уровень финансовой грамотно-
сти, составляет всего 10 %, низкий – 29, а средний – 61 %. За 2018–2022 гг. 
население России стало ответственнее относиться к финансам (82 % – 
в 2022 г. в сравнении с 2018 г. – 70 %) [32].

В настоящее время существует масса атак финансовых мошенников. 
Их цель в нахождении дефектов в знаниях людей: создаются фишинговые 
страницы, похожие на цифровые финансовые пирамиды инвестиционных 
фирм, запрашиваются CVC-коды карт, СМС-коды, устанавливаются про-
граммы удаленного управления компьютером. Этому всему нужно противо-
действовать, сообщать об этом всем, тем самым повышать их грамотность. 
Схемы мошенников будут меняться, поэтому важно научиться понимать и 
распознавать их принципы и технологии [27].

Финансовая система России с 2011–2021 гг. пережила большую циф-
ровую трансформацию всех сфер жизни. Благодаря цифровизации и ее ак-
тивному развитию растет количество каналов, по которым люди получают 
финансовые услуги [26].

В исследовании НАФИ отмечается, что от уровня финансовой грамот-
ности человека зависит степень его взаимодействия с экономической и хо-
зяйственной деятельностью, в том числе и с цифровой экономикой [30].

Таким образом, низкий уровень финансовой грамотности людей в Рос-
сии негативно сказывается на благополучии, тормозит развитие рынка фи-
нансовых услуг и делает его небезопасным для потребителя. Для потреби-
телей финансовых продуктов и услуг характерно пассивное отношение к 
необходимости контролировать личные финансы и перекладывать ответ-
ственность за принимаемые финансовые решения на государство.

1 Национальное агентство финансовых исследований.
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Разработка многофакторной модели 
финансовой грамотности

Необходимо разработать модель анализа цифрового поведения как фор-
мы экономико-правовой культуры гражданина.

Ведь разработку механизмов взаимодействия государства и общества, 
обеспечивающих как повышение финансовой грамотности населения, так 
и укрепление защиты прав потребителей невозможно представить через 
отсутствие аппарата оценки взаимодействия и уровня финансовой куль-
туры, в частности, через систему диагностики или самообследования 
[20, с. 2].

Под диагностикой уровня финансовой культуры индивидуума подраз-
умеваем определение оценки модели индивидуальной траектории жизни.

В диагностику включают определение тренда поведения гражданина, 
уровень его материальной обеспеченности, транзакционную активность, а 
также косвенные признаки, которые определяют интеллектуальную сторо-
ну человека – способность приобретать товар по оптимальной цене, пред-
угадывать возникновение волатильности или непредвиденной гиперин-
фляции на основе определенных информационных сигналов, получаемых 
авторами в ходе своей жизнедеятельности и интернет-активности. 

Существенной проблемой моделирования процессов, происходящих в 
социально-экономических системах, является информационная энтропия 
о предмете и объекте изучения. 

Финансовая грамотность как социокультурное явление, на первый 
взгляд, не является мерой определения материальной культуры, но выра-
жает способ дистрибуции денежных средств как эквивалента паритета по-
купательской способности граждан.

Отслеживание линии поведения и дистрибуции денежных средств 
граждан в условиях цифровизации является существенным ключом к ре-
шению комплекса задач правовой и экономической науки, направленных 
на формирование паттерна образования в сфере финансов через математи-
ческие формализации. 

Детерминируемая в цифровой среде (платежной системе, социальной 
сети с инклюзивными функциями платформы управления средствами) су-
перпозиция, выраженная в виде характеристической функции определения 
удовлетворения спроса предложением со стороны поставщиков финансо-
вых услуг, позволяет исследовать феномен «цифрового следа» в рамках 
изучения финансовой культуры граждан.

Математическое обеспечение процесса осуществления обучения фи-
нансовой грамотности в условиях переноса потребительской экономики в 
цифровую форму может принимать формальную модель конечного авто-
мата. Под авторами подразумевают абстрактное представление процесса 
осуществления какой-либо деятельности, если авторы обладают состоя-
ниями – т.е. выражают динамический характер изменений в системе ис-
следования. Всякая экономическая система на макроуровне или на микро-
уровне является автоматом [22, с. 130].
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Автомат называется конечным, если конечны множества из неких логи-
ческих аргументов A, Z, W. Автомат называется полностью определенным, 
если Dδ = Dλ = A × Z, т.е. область определения функций λ и δ совпадает со 
множеством возможных пар вида (am, zf ). У частичного автомата функции 
λ и δ определены не для всех пар (am, zf ).

Общая блок-схема конечного автомата обслуживания платежной систе-
мы может быть представлена в виде схемы, реализующей характеристиче-
ские функции δ и λ и памяти цифровой экосистемы, сохраняющей на один 
такт предыдущего состояния автомата.

Процесс осуществления транзакции может рассматриваться в качестве 
наиболее встречаемой единицы финансового поведения гражданина и 
представляет собой выбор, обоснование, проведение и получение услуги в 
обмен на материальное (или эквивалентное) вознаграждение (рис. 1).

В каждый момент t = 0, 1, 2 … дискретного времени автомат обслужива-
ния платежной системы находится в определенном состоянии a(t) ∈ A, при 
t = 0 он всегда находится в начальном состоянии а(0) = а1.

В момент t, будучи в состоянии а(t), он позволяет обозначить сигнал 
Z(t) ∈ Z и выдать на выходном канале сигнал W(t) = λ(a(t); z(t)), переходя в 
состояние a(t + 1) = &(a(t), z(t)), a(t) ∈ A, w(t) ∈ W.

Закон функционирования автомата определения функции поведении 
гражданина задается уравнениями (Мили или Мура), разъясняющими па-
раметрическую (многофакторную) природу системы массового обслужи-
вания, к которой, несомненно, относится любая регистрируемая финансо-
вая активность.

Однако, как уже было упомянуто ранее, рассматриваемая тема являет-
ся многоаспектной и многофакторной, а постоянный переучет признаков 
принадлежности (критериев оценки уровня финансовой культуры) в рас-
сматриваемом базисе является NP-полной задачей [21, с. 97].

Поэтому нами предлагается модель оценки уровня финансовой культу-
ры через многомерную модель, сводящуюся:

– к определению групп отслеживаемых финансовых навыков (основан-
ной на кредитной истории, устойчивости к кибермошенничеству (как при 
наличии, так или отсутствии инцидентов) и частных стратегий индиви-

Рис. 1. Терминальная модель обслуживания информационной 
заявки на предоставление финансовых ресурсов

Источник: составлено авторами (рис. 1–3)
Terminal model for servicing an information request for the provision 

of financial resources
Source: compiled by the authors (fig. 1–3)
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дуума (или их отсутствия – тогда данные навыки реализуются в булевой 
форме ложного утверждения («0»));

– к определению контекстного тестирования – выраженного через ана-
лиз страховой, финансовой и трудовой деятельности человека (что вполне 
осуществимо через средства BigData и оцифрованные профили в профиль-
ных комитетах и учреждениях или через единые информационно-анали-
тические базы данных, подконтрольные государству), к осуществлению 
анализа «контента» – предмета изучения: от анализа продуктовой корзины, 
изменения продовольственных и покупательских предпочтений в процессе 
осуществления своей жизни, определение возрастной категории индивиду-
ума (подписки на цифровых и оффлайн-сервисах, уровень потребления тех 
или иных благ, анализ неожиданных покупок) [23, с. 22].

Трехмерная форма (рис. 2) представления таких метрик и булева тож-
дественность меры принадлежности того или иного параметра к конкрет-
ному цифровому профилю индивидуума позволяет использовать аппарат 
дискретной математики для оценки и анализа.

Использование средств разграничения для признаков по функциональ-
ному признаку (с учетом включения всех групп) возможно, в частности, 
при использовании методов Карно или Куайна-Маккласки, которые позво-
ляют в общем порядке исследовать систему термов (включений признаков 
принадлежности) и минимизировать параметрическую модель, исключив 
перекрывающиеся характеристики и избыточности включений (что вполне 
характерно для реальных ситуаций, когда мы стараемся анализировать кон-
кретного человека или группу лиц).

На рис. 3 обозначена работа программного обеспечения, которое пред-
назначено для построения и минимизации модели оценки групповых ха-
рактеристик цифрового профиля по упомянутым признакам. 

В наборах данных фигурирует 16 признаков и 4 класса (X1 – класс фи-
нансовой активности – признаки (1, 2, 5, 10), X2 – признаки личностной 
активности (8, 12, 14) и т.д.).

Рис. 2. Трехмерная модель оценки уровня финансовой культуры
Three-dimensional model for assessing the level of financial culture
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Предлагаемая модель данных представлена в трехмерном виде, что от-
ражает характер применения модели к рассматриваемой нами теме.

К признакам (термам) были отнесены следующие характеристики:
1. Наличие или отсутствие кредитной истории (да/нет).
2. Превышает ли гражданин средний срок возврата денежных средств 

в случае кредитования (да/нет).
3. Наличие или отсутствие инвестиционной активности за всю историю 

(да/нет).
4. Наличие или отсутствие счета в банке (да/нет).
5. Присутствие в истории инцидентов с попыткой неправомерного за-

владения денежных средств (да/нет).
6. Однозначная идентификация наличия или отсутствия пассивного до-

хода (фактор личного опроса) (да/нет).
7. Однозначная идентификация наличия или отсутствия пассивного до-

хода (фактор анализа поступлений на счета) (да/нет).
8. Резидентская активность (да/нет).
9. Превышают ли расходы доходы? (по опросу респондента).
10. Превышают ли траты доходы? (анализ доходов и расходов за по-

следний год) (да/нет).
11. Наличие высшего или среднего экономического образования (да/нет).
12. Наличие неэкономического профессионального образования (да/нет).
13. Наличие или отсутствие официального источника дохода (да/нет).
14. Наличие опыта депонирования материальных активов (да/нет).

Рис. 3. Визуальный анализатор трехмерной цифровой модели 
финансовой культуры объекта (гражданина)

Visual analyzer of a three-dimensional digital model of the financial 
culture of an object (citizen)
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15. Наличие средств двухфакторной аутентификации учетной записи в 
цифровом профиле банковской организации (да/нет).

16. Наличие или отсутствие опыта работы с электронно-цифровой под-
писью (да/нет).

По необходимости количество переменных может быть расширено до 
размерности, исчисляемой по формуле 2N, а тождественная идентификация 
по групповому или классному типу может принимать вариативный характер.

Результаты

В случае минимизации в базисе дизъюнктивной нормальной формы 
(которая в данном случае более оптимальная) модель оценки финансовой 
культуры сводится к функции f (x) = (X1 & X2) V (X0 & X1 & X3) V (X2 & X3), 
что позволяет исследовать цифровой профиль различными средствами 
прикладной математики во взаимодействии с другими лицами через тео-
рию графов или теорию конечных автоматов.

Таким образом, предложено новое использование математического ап-
парата дискретной математики в реализации средства оценки финансовой 
культуры граждан через формализацию критериев и классов принадлеж-
ности принимаемых признаков.

Заключение

В целом можно сказать, что цифровизация финансовых услуг является 
мотивацией к обучению граждан в сфере финансовой грамотности. В век 
развивающихся технологий необходимо выстраивать новую линию фи-
нансовой культуры среди подрастающего поколения, так как молодое по-
коление быстро осваивает ИТ-технологии. Такой подход требует прочной 
базы подготовленных педагогических работников, способных в доступной 
форме преподнести соответствующий материал и имеющих соответствую-
щий опыт по этим вопросам. В частности, важно знать каналы коммуни-
кации по вопросу финансовой грамотности. Целесообразно использовать 
ИКТ-технологии, социальные сети и компьютерные платформы для на-
глядности и полноты изучения данного курса, в том числе интегрировать 
их в образовательный процесс. Это опять-таки связано с тем, что молодое 
поколение лучше понимает этот «язык». Перед учителями стоит важная 
задача сделать процесс обучения финансовой грамотности интересным, 
чтобы у учащихся возник интерес к процессу обучения и, следовательно, 
к лучшему усвоению навыков, которые помогут им ориентироваться в фи-
нансовых вопросах [6, с. 44].

Цифровая финансовая грамотность – многомерное понятие, включаю-
щее несколько характеристик, определяющих: 

1) возможность взаимодействия человека с внешним миром (взаимо-
действие с финансовыми и коммерческими организациями, использующи-
ми цифровые сервисы); 

2) возможность управлять средствами на основе взвешенных решений 
(выбрать кредитную программу или открыть вклад, сравнивая предложе-
ния разных банков с помощью цифровых сервисов); 
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3) возможность обеспечить безопасное использование цифровых сер-
висов (осознавать потенциальные риски использования интернет-сервисов 
при совершении платежей, раскрытии персональных данных и информа-
ции о банковских картах); 

4) рефлексивные навыки (использование мобильных приложений или 
программ для ведения личного (семейного) бюджета позволяет контроли-
ровать текущие доходы и расходы, постановка финансовых целей и лими-
тов расходов на отдельные категории товаров снижает склонность к спон-
танным покупкам).

Таким образом, цифровая финансовая грамотность способствует фор-
мированию у населения определенного набора устойчивых навыков, по-
могающих им самостоятельно искать, оценивать и выбирать финансовые 
услуги с целью повышения качества жизни. Это означает, что пользователи 
услуг становятся более информированными, ответственными и избиратель-
ными в своих финансовых решениях, а математические средства анализа 
финансовой культуры представляют возможность делать объективный ана-
лиз финансовой активности и объяснять правомерность или неправомер-
ность тех или иных действий (выявляя и подозрительную активность) в 
цифровых профилях граждан, тем самым косвенно помогая обеспечить их 
личную финансовую безопасность.
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