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Банковская деятельность — сложная нелинейная социально-экономическая система, 
объединяющая идеальное и материальное. Соответственно методология философии 
банковской деятельности включает в себя не только чисто философские методы 
исследования, но и общенаучные познавательные, экономические, математические, 
социологические, исторические методы. Показано, что методология философии бан-
ковской деятельности включает междисциплинарные и трансдисциплинарные мето-
ды познания. К числу самых важных методов философии банковской деятельности 
отнесены исторический (генетический), диалектический, системный, сетевой, ре-
флексивный, синергетический, критический, герменевтический, феноменологический, 
структурно-функциональный, метод компонентного анализа, метод полевого анали-
за, антропологический, сравнительный, этимологический, лингвокогнитивный, описа-
тельный, контекстуальный, культурософский, институциональный, геополитический 
и др. Рассмотрены наиболее важные из этих методов и их специфика в рамках фило-
софии банковской деятельности. 
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Предмет философии банковской деятельности — собственно банки 

как социально-экономические институты, банковская деятельность  
и банковские системы — обладает многозначной социальной и эконо-
мической природой. Именно поэтому к его исследованию невозможно 
подходить только с чисто философской и логической точки зрения. 
Сложность и многосторонность данного предмета, особенности его ис-
торической эволюции и функционирования заставляют использовать 
междисциплинарные методы исследования, соединяя и теоретические, 
и эмпирические методы. Поэтому в методологию философии банков-
ской деятельности входят не только чисто философские методы анализа 
и синтеза, но и методы физико-математические, логические, историче-
ские, социологические, географические, лингвистические, культуроло-
гические и, естественно, экономические.  

Этим перечень используемых философией банковской деятельно-
сти методов не исчерпывается, в действительности их значительно 
больше. Более того, методология любой философской системы посто-
янно изменяется и развивается, чтобы давать адекватное отображение 
ее предмета, включая его моделирование и прогнозирование будущего 
изменения и поведения. Естественно, что сама философия банковской 
деятельности тоже находится в процессе постоянного изменения и 
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развития: модернизация банковской деятельности, появление новых ее 
форм и механизмов, изменение типологии денег и способов осуществ-
ления движения денежных потоков требуют постоянного обновления  
и модернизации способов философского осмысления этих процессов. 

Задача авторов статьи — дать краткую характеристику методов фи-
лософии банковской деятельности. 

Исторический (генетический) метод — способ изучения объекта  
в процессе его возникновения, становления, изменения, с выделением 
основных этапов развития с использованием доступных исторических 
источников и данных (документов, писем, архивных записей, памятни-
ков искусства, археологических находок и т. д.). Этот метод дает воз-
можность восстановить события прошлого и составить более или менее 
полную и относительно достоверную историческую картину.  

Данный метод обязательно включает критический анализ источни-
ков: оценку достоверности источников, их авторство, возможные иска-
жения информации и прочие факторы, которые могут влиять на их 
надежность и интерпретацию источников для понимания мотивов, воз-
можных причин и последствий произошедших событий. Затем проис-
ходит синтез исторической картины: объединение полученной инфор-
мации из разных источников и построение логической исторической 
картины прошлого с критическим анализом выявленных взаимосвязей, 
причинно-следственных связей и других факторов, которые могут быть 
важны для понимания прошлых событий. 

Исторический метод дает возможность рассмотреть банковскую 
деятельность и ее логико-философские основания в процессе возник-
новения, исторического становления и эволюции.  

Применительно к банковской деятельности исторический метод 
позволяет воспроизводить ее как социокультурное и экономическое яв-
ление в процессе изменения — при приобретении одних качеств и утере 
других с сохранением некоторых сущностных ее характеристик, при 
развитии с учетом всех ее общих, особенных и уникальных индивиду-
альных признаков. 

В историческом смысле банковская деятельность и эволюция бан-
ков и банковских систем дает большое количество интереснейшей 
насыщенной информации о происхождении денег, развитии систем де-
нежного обращения и разного рода финансовых и протофинансовых 
инструментов, начиная с древнейших периодов человеческой истории 
до настоящего времени. 

Исторический метод позволяет понять преемственность в становле-
нии банков и банковского дела, например, в развитии средневекового 
европейского банковского дела на базе банковского дела эпохи Древней 
Греции и Древнего Рима, увидеть влияние восточных технологий бан-
ковского дела. Этот метод дает в первую очередь понимание причинно-
следственных отношений в становлении банков и банковского дела. 
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Эту мысль великолепно проиллюстрировали А.М. Белобородько  
и В.И. Семенова: «Нынешние хозяйствующие субъекты не ответствен-
ны за создание тех распределений, ролей и связанных с ними интересов, 
среди которых они действуют, они сложились до них. Произошедшее  
в прошлом структурирование ситуаций и интересов, даже самой струк-
туры взаимоотношений заставляет в настоящем одних экономических 
акторов действовать в направлении трансформации финансовых струк-
тур, а других — заботиться о сохранении стабильного воспроизводства, 
что показательно на примере смещения центра европейской торговли из 
Брюгге в Антверпен — Амстердам — Лондон. Воспроизводство торго-
вого дома (на примере Медичи) — следствие из унаследованных инте-
ресов, а не из инерционности деятельности акторов-членов этой семьи.  
В свою очередь, трансформация не является потенциальной возможно-
стью всякого момента времени, она возникает как продукт конкретных 
конфликтов между фракциями, группами и элитами, стремящимися  
к определенным статусным позициям, которых они добиваются или за-
щищают. <…> Это в историческом плане продемонстрировало на своем 
примере семейство Медичи, сумевшее продержаться на европейской 
авансцене несколько столетий и сыгравшее на ней все роли: от простых 
аптекарей, гонфалоньеров до пап и королев» [1, с. 90]. 

Вплотную к историческому примыкает геополитический метод, со-
стоящий в изучении комплекса связанных с конкретной территорией 
явлений в совокупности с анализом социальных и несоциальных факто-
ров в качестве универсальной подосновы происходящих процессов, да-
ющих возможность их исторической реконструкции. Применяя этот 
метод, требуется выполнить системный анализ матрицы факторов:  
физико-географических, ресурсных, экономических, социологических, 
социокультурных, военно-политических, политико-психологических, 
социополитических и иных  [2, с. 71, 75, 76]. 

Примером геополитического подхода может служить системный 
анализ комплекса факторов, которые привели к возникновению  
и успешности Ганзейского союза в Северной Германии [3]: 

1) в Германии с Х в. усиленными темпами шел процесс урбанизации; 
2) фундаментом городской экономики являлось производство това-

ров благодаря личному труду производителей. Производственные, тор-
говые, обслуживающие сферы были организованы по корпоративному 
признаку; 

3) внутригородской потребительский рынок был слишком узок, по-
этому понадобился выход торговли за пределы одного города. Купцы 
стали объединяться в союзы; 

4) в центре союзов оказывались города и регионы с определен-
ными экономическими и политическими преимуществами, развитой 
системой городского самоуправления и особенностями географиче-
ского положения; 
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5) север Германии имел выгодное географическое положение для 
торговли в Балтийском море, располагаясь на торговых путях, что поз-
волило процветать Любеку, Кёльну и Майнцу; 

6) началась активная колонизация славянских земель; 
7) появились новые торговые суда — когги — с большой грузо-

подъемностью; 
8) северонемецкие купцы обладали хорошими навыками ведения 

торговли и создали распространенную сеть факторий по всему региону; 
9) в силу этих факторов именно Любек стал центром Ганзы: в нем 

была четкая вертикаль власти с распределением прав и обязанностей 
среди жителей и создан благоприятный экономический климат. Он  
и объединил вокруг себя союз городов. 

Диалектический метод включает анализ развития и взаимодействия 
разного рода явлений и процессов в банковской деятельности, исходя из 
гегелевской посылки, что все явления и процессы содержат в себе внут-
реннее противоречие и движение, а причина их развития — результат 
конфликта противоположностей.  

Противоречия возникают в результате противоположности и взаи-
модействия различных сторон объекта исследования. Диалектический 
метод помогает разрешить эти противоречия, понять их сущность и ди-
намику, чтобы выявить закономерности развития объекта. Например,  
с одной стороны, важнейшая задача банка — минимизация возможных 
рисков при предоставлении кредитных средств, чтобы их не потерять  
и не снизить прибыльность этой деятельности, с другой — наиболее 
маржинальными являются именно высокорисковые операции. При этом 
банкам выгоднее инвестировать средства на финансовом рынке, доход-
ность инструментов которого значительно выше, чем все остальные 
способы оборота денежных средств, а не в реальный сектор экономики, 
гораздо менее прибыльный для банка и, соответственно, для его акцио-
неров. В то время как общество по необходимости поддержания своего 
экономического роста и повышения благосостояния заинтересовано 
именно в финансовой поддержке производящих отраслей. «С одной 
стороны, без государственного участия невозможно эффективное оздо-
ровление финансового положения банков и обеспечение системной ста-
бильности при неблагоприятных внешнеэкономических процессах.  
С другой стороны, по этим причинам имеет место сдерживание развития 
рыночной конкуренции как важнейшего фактора развития» [4, с. 56]. 

Системный метод — анализ объекта исследования (в данном случае 
банка и банковской деятельности) как сложной, открытой, нелинейной, 
целостной организационно-функциональной динамической системы, 
в которой качественно различные системообразующие элементы связа-
ны между собой и взаимодействуют, создавая, таким образом, целост-
ность системы. 
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Благодаря системному методу исследователи стремятся установить 
все зависимости и взаимосвязи между элементами системы, а также вы-
явить существующие между ними противоречия и способы их преодо-
ления, «системный подход основан на качественном понимании сути 
объектов, при котором свойства и отношения рассматриваются также 
как объекты, но имеющие свои характерные особенности» [4, с. 56]. 

Банк с точки зрения системного подхода — совокупность взаимо-
действующих между собой элементов: людей, правил взаимодействия, 
материально-технической инфраструктуры, информационных потоков 
и механизмов их обработки, аккумуляции и использования. Д.В. Щело-
ков отмечает: «Определение системно-элементной взаимозависимости 
помогает определить не только отдельные элементы, но и описать про-
цессы, которые происходят между ними. Системно-структурный аспект 
существования социальной системы предполагает изучение связей 
между элементами в контексте их силы и направленности. Это позволя-
ет определить функцию каждого из элементов, а также выявить логику 
устроения внутреннего порядка некоторой социальной системы. Для 
успешного выполнения изначально предписанных функций необходи-
мо использование определенных ресурсов, за счет которых и будет 
осуществляться исследуемый процесс. Таким образом, приобретает 
актуальность системно-ресурсный аспект функционирования. Значи-
мым условием деятельности любой системы является интеграционный 
аспект, который имеет тесные связи с коммуникативными процессами, 
протекающими в социальных системах» [5, с. 242]. 

Еще одно очень точное замечание делают Е.И. Федотова, О.А. Ко-
роткова и А.В. Дорош: «Бурный, неконтролируемый рост населения 
планеты, рост его потребностей при ограниченности ресурсов обуслов-
ливает необходимость систематически увеличивать экономический  
потенциал. Поиск путей повышения эффективности производства мате-
риальных и духовных благ и услуг требует постоянного развития и со-
вершенствования материально-технической базы, ресурсов, произво-
дительных средств. Индустриальный способ производства позволил во 
многом решить проблему обеспечения человечества необходимыми 
средствами потребления, радикально изменив жизнь и быт людей.  
Однако наряду с этим он привел к катастрофическому ухудшению эко-
логического состояния планеты, возникли сложнейшие противоречия 
между количественной и качественной стороной производимого соци-
ально-экономического продукта. В конечном счете, этот способ эконо-
мического роста поставил под угрозу сохранение самих генетических 
основ жизни человечества» [6, с. 41]. 

Еще одно возникающее при этом противоречие — усиление эконо-
мического неравенства между регионами и жителями каждой конкрет-
ной страны. Банковская система в силу своих внутренних сущностных 
характеристик тоже усиливает напряжение и противостояние между 
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элементами своей системы, провоцируя при этом банковские кризисы, 
переходящие в мировые экономические. 

Банковское дело, как и экономика в целом, — система динамичных 
человеческих отношений. При этом каждый из людей может постоянно 
менять свои социальные роли и позиции — становиться то заемщиком, 
то кредитором. В.В. Знаменский называет это «инвариантностью про-
тивоположностей экономической системы» [7]. 

Приведем еще одно важное замечание В.В. Знаменского: «Люди, 
как активные элементы экономической системы, являются одновремен-
но и самовоспроизводящимися, и саморазвивающимися системами, 
элементами естественного мира и организаторами воспроизводства  
и развития искусственного мира экономики. Что касается экономиче-
ской системы в целом, то она является, по сути своей, организационной 
формой, условиями самовоспроизводства и саморазвития Человека — 
элемента естественного мира, и развития искусственного мира эконо-
мики в рамках одной страны, группы стран, или мира. Самовоспроиз-
водство и воспроизводство, саморазвитие и развитие связаны с живым, 
естественным и неживым, искусственным мирами экономики» [7]. 

Системная функция банка — финансово-кредитное обеспечение 
общества, влияющее на культурные, политические, демографические, 
экологические и т. п. институты и функциональные процессы в обще-
стве [8, с. 54]. 

Создание депозитных денежных средств для финансирования инно-
вационного развития являются  системной функцией совокупности бан-
ков. С этой точки зрения банковская система — органическая целост-
ность, совокупность формальных (закрепленных в юридическом праве) 
и неформальных (зафиксированных в обычном праве) норм и правил 
поведения, упорядочивающих взаимодействие экономических агентов  
в процессе создания дополнительной покупательной способности [9, 
с. 18, 19]. Для этой системы характерно единство элементов (отдельных 
банков), находящихся во взаимосвязи, и определенная организация 
элементов с определенной доминантой (Центральный банк).  

Целеполагание банковской системы (как подсистемы) задается за-
просами надсистемы — экономикой в целом и интересами ее функцио-
нирования и развития. 

Благодаря системному подходу философия банковской деятель- 
ности может активно и эффективно использовать синергетический  
метод — рассматривать банки и банковскую деятельность с точки зре-
ния их внутренней активности и самодвижения, процессов их истори-
ческой самоорганизации (самодезорганизации) и самопостроения, их 
механизмы, средства и предпосылки, поскольку сама организационно-
институциональная структура банка и осуществляемые им практиче-
ские действия являются не чем-то продиктованным извне (несмотря на 



Методология философии банковской деятельности                                

Гуманитарный вестник   # 3·2024                                                                                      75 

существование в современном мире довольно жесткой системы регули-
рования банковской деятельности и набора важных внешних доминант-
ных факторов), а одновременно и процессом, и продуктом непрерывной 
адаптации банка как социальной организации к потребностям общества 
и его экономической сферы для эффективного решения практических 
задач, детерминированных данными потребностями. 

При этом банк и банковская деятельность рассматриваются как от-
крытые нелинейные динамические системы, которые в значительной 
степени являются неустойчивыми и неравновесными, на них суще-
ственное воздействие могут оказать случайные факторы, имеющие  
в силу данного обстоятельства множество путей и альтернатив развития.  

С этой точки зрения банковская система — самоорганизующаяся 
открытая система благодаря существованию механизма кредитной 
эмиссии (процессу создания новой покупательной способности). Эта 
самоорганизация банковской системы дополняется организацией со 
стороны государства и/или доминанты. М.А. Дерябина подчеркивает: 
«…главным признаком самоорганизации как процесса упорядочения 
системы является спонтанное образование и эволюция ее структур. 
Иными словами, система только в том случае может считаться самоор-
ганизующейся, если она без специфического воздействия извне обрета-
ет некую пространственную, временную или функциональную структу-
ру» [10, с. 14]. 

Пространственная структура — результат фактора выбора микро-
экономическими агентами новых предпочтений и связей (сбытовых, 
снабженческих, информационных и т. п.). Применительно к банкам — 
это развитие и размещение в пространстве филиалов банка и выбор 
банков-корреспондентов. Типичным является образование кластеров — 
в этом случае иерархические системы сменяются сетевыми. 

Временные структуры — элементы прошлого и будущего в проте-
кающих процессах. Например, банки, как в Античности и в Средние 
века, продолжают принимать наличные в качестве оплаты товаров  
и услуг или продают за наличные векселя, при этом те же банки исполь-
зуют элементы искусственного интеллекта для анализа возможности 
выдачи кредита тому или иному физическому или юридическому лицу. 
«Функциональные структуры, представленные институтами, изначаль-
но связаны (взаимно перекрываются) с пространственными и времен-
ными структурами, а собственная их специфика заключается в форми-
ровании рамок, ограничений, предпочтений и стимулов» [10, с. 16]. 

Банковская система является самоорганизующейся: 
1) развивается от равновесного состояния к неравновесному благо-

даря флуктуациям (отклонениям от нормы), всегда присущим самоор-
ганизующимся системам, равновесие — временное состояние (квази-
стабильность); 

2) всегда открыта для внешних воздействий; 
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3) получает информацию из внешних источников, аккумулирует  
и перерабатывает ее, потом обучается и таким образом противостоит 
энтропии; 

4) имеет постоянно изменяющуюся и обновляющуюся институцио-
нальную структуру (законодательные и нормативные акты, формы ор-
ганизации, схемы взаимодействия), постоянный процесс институализа-
ции происходит благодаря внешним и внутренним факторам [9, с. 21]. 

Учитывая, что отдельные банки входят в банковскую систему кон-
кретного государства и мира в целом, в синергетическом подходе банк 
и банковская система рассматриваются как холархическая система, где 
каждая единица (холон) — конкретный банк — обладает одновременно 
свойствами и части, и целого. При этом можно выявить у банка и бан-
ковской деятельности фрактальные характеристики, поскольку внут-
реннее устройство банков, формы, принципы и механизмы их деятель-
ности обладают характеристиками подобия. Динамика этой системы — 
повышение степени упорядоченности сложной системы [10, с. 11].  
В.В. Знаменский отмечает: «Изобретаемые и используемые Человеком 
вещи, процессы, организационные формы и т. д. являются частью само-
адаптации Человека к воздействиям среды, способствуют развитию Че-
ловека. В общем, процесс адаптации экономики идет двумя путями — 
естественным, — самоадаптация Человека, и искусственным, — адап-
тация Человеком искусственных систем, техники» [7]. 

На важное синергетическое свойство банков обратил внимание  
И.В. Волков: они не являются просто финансовыми посредниками, бе-
рущими депозиты, аккумулирующими их и осуществляющими креди-
тование. Их синергетическое свойство заключается в том, что банки 
способны в принципе изменять количество имеющихся у них денежных 
средств путем выпуска долговых обязательств с достаточной ликвидно-
стью, чтобы они стали средством денежного обращения. Таким обра-
зом, банк привлекает в виде депозитов некоторую денежную сумму, но 
при этом выпускает долговых обязательств на значительно бо́льшую 
сумму, превышающую сумму депозитов, т. е., как писал Хесус Уэрта 
де Сото в работе «Деньги, банковский кредит и экономические циклы», 
делает деньги из ничего [11, с. 24]. 

К синергетическому методу тесно примыкает сетевой. Сетевой ме-
тод базируется на понятии сети — множества вершин (узлов), соеди-
ненных ребрами (связями), которые могут быть направленными.  
Данный метод оказался серьезным эмпирическим инструментом для 
социальных наук, поскольку он раскрывал отношения между акторами 
и выделял закономерности и последствия этих отношений, используя 
теорию графов, математический аппарат, методы измерения и шкали-
рования связей, социологические опросы и т. д. 

У истоков сетевого анализа стояли Якоб Морено, антрополог Аль-
фред Рэдклиф-Браун и его ученик Ллойд Уорнер, Курт Левин, Фриц 
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Хайдер, Дорвин Картрайт, Франк Харари, Алекс Бейвлас, Гарольд Ле-
витт, Харрисон Уайт, Марк Грановеттер, Джеймс Колман, Рональд 
Барт, Дункан Уотс и Стивен Строгац, Стэнли Милгрэм, Альберт Бара-
баши и Рэка Альберт. 

Для методологии философии банковского дела очень интересен 
подход Джеймса Колмана и Рональда Барта: «Он [Джеймс Колман] 
продемонстрировал, что основанием для социальной системы является 
взаимодействие двух акторов, где каждый действует из соображений 
корысти. Именно так и образуются малые группы. Когда каждый жела-
ет максимизировать свою выгоду, он в то же время связан различного 
рода взаимодействиями в другими узлами сети. Такие отношения 
накладывают ограничение на интересы каждого актора, так как предел 
доступа к ресурсам напрямую зависит от числа связей узла. Исходя из 
этого, связи понимаются как инвестиции в накопление социального 
капитала. Социальный капитал определяется как “сумма ресурсов мате-
риальных или виртуальных, которые распределяются в рамках сети по-
средством установленных отношений”. И только руководствуясь соб-
ственными интересами, индивиды вступают в сети отношений — по-
добным образом они совершают инвестирование, а дивидендами  
являются соответствующие возможности, из которых они извлекают 
прибыль. <…> Например, Рональд Барт утверждает, что “структурные 
дыры” в сети подразумевают хорошие инвестиции для социального ка-
питала. <…> Акторы инвестируют в связи, заполняющие “структур-
ные дыры”, что дает им возможность получать прибыль прямо про-
порциональную их промежуточной центральности (брокеридж)» [12, 
с. 105, 106]. 

Идеи этого метода прекрасно подходят для методологии философии 
банковской деятельности. При использовании этого метода можно по-
нять, во-первых, суть происхождения банковской деятельности как спе-
цифической формы активизации человеческих отношений благодаря 
сильноресурсным пассионарным акторам и способа динамизации эко-
номики в целом, во-вторых, эволюцию самого банка как социально-
экономического института путем преимущественного присоединения 
новых функций и механизмов деятельности, а в-третьих, рост банка пу-
тем создания его филиальной сети (процесс кластеризации) и возникно-
вения сети банков, которая трансформируется в банковскую систему. 

Сетевой анализ отлично подходит для анализа устойчивости бан-
ковской системы и предупреждения кризисов в данной системе. Осо-
бенно в этих целях полезны понятия решетки и безмасштабной сети. 

История демонстрирует преимущество сетевой корпоративной 
структуры: один вариант — матричный принцип организации банков-
ской сети с минимальной иерархией, что дает эффект максимальной 
устойчивости (на примере банковского дома Медичи), второй вариант — 



В.В. Зубов, В.Ю. Ивлев, М.Б. Оселедчик  

78                                                                                      Гуманитарный вестник   # 3·2024 

безмасштабная сеть с узлами-концентраторами и возникающей иерар-
хией благодаря централизации (банковские дома Барди, Перуцци, Вель-
зеров, Фуггеров и т. д.). 

В рамках сетевого метода можно эффективно использовать акторно-  
сетевую теорию М. Каллона и Б. Латура: «В этом и состоит основной 
принцип, на котором базируется акторно-сетевая теория: отношения 
предшествуют сущности и обладают онтологическим приоритетом, по-
этому любые категориальные различения, как и онтологический статус 
того или иного объекта, являются не более, чем эффектом взаимодей-
ствия. Каждый актант может трансформировать установившиеся отно-
шения, но способность к действию не является его внутренним свой-
ством, а приобретается во время взаимодействия с другими актантами. 
Соответственно, актант никогда не является единым источником дей-
ствия, его действие всегда санкционировано другими актантами.  
Отсюда главный тезис акторно-сетевой теории, что любой актор есть 
сеть» [13, с. 42]. 

Еще один эффективный метод философии банковской деятельно-
сти — рефлексивный. Это метод построения когнитивной карты струк-
туры и деятельности исследуемого феномена, представляющей собой 
знаковый или взвешенный граф, где описано взаимодействие факторов 
разной природы, т. е. метод построения субъективной модели банков-
ской деятельности, дающей возможность решения обратной задачи — 
поиска ответа на вопрос «Что сделать, чтобы...?» для прогнозирования 
вариантов и путей дальнейшего развития банка и способов его функцио- 
нирования [14, с. 30]. 

Приведем важные, по мнению авторов настоящей статьи, цитаты: 
«Итак, рефлексия, как специфический механизм, реализует три исход-
ных функции: реконструкции происшедшего (“исследование”), рекон-
струкции причины затруднения и динамики ее “тормозящего” влияния 
на действие (“критика”) и конструирования измененного способа дей-
ствия (“нормирование”). Эти три функции выражают переход от про-
шлого к будущему через границу двух ориентаций — сохранения и из-
менения действия» [15, с. 80]; «рост ресурсного потенциала банковского 
сектора сопровождается определенным снижением эффективности их 
использования» [4, с. 64]. 

Критический метод исследования банковской деятельности осно-
вывается на критическом мышлении и критическом анализе информа-
ции. Это позволяет исследователю оценивать и интерпретировать дан-
ные и доказательства с целью выявления логических ошибок, 
предубеждений, недостатков и несостоятельностей в аргументации на 
основании корреляции информации с теориями, которые уже прошли 
проверку временем и доказали свою эффективность. Критический ме-
тод способствует предотвращению самообмана и неверной интерпрета-
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ции реальности. При анализе банковской деятельности он помогает ра-
ционально и критично оценить действительные движущие причины, 
случайные и неслучайные факторы, оказывающие воздействие на си-
стему и механизмы банковской деятельности, и откорректировать ме-
ханизмы адаптации и изменения в экономике в целом и в банковской 
сфере в частности. 

Данный метод подразумевает диалогическое взаимодействие между 
исследователем и текстом или явлением, когда исследователь активно 
задает вопросы, осмысливает и толкует материал, саморефлектирует  
о своих представлениях и предположениях и пытается достичь глубоко-
го понимания. Этим методом исследователи находят скрытые значения 
и интерпретируют тексты и явления. 

Многие процессы и явления в деятельности банка, феномены, с ко-
торыми банковская деятельность сталкивается в реальной жизни, созда-
ваемые документы, тексты, образы, концепты должны подвергаться  
исследованию с помощью герменевтического метода с целью их пра-
вильного понимания и объяснения. Результатом должны стать самопо-
нимание банком и людьми, работающими в нем и взаимодействующи-
ми с банком и его услугами, самих себя и своих перспектив благодаря 
реальному пониманию положения вещей, а кроме того возможность для 
них добиться правильного понимания и восприятия банка и его дей-
ствий со стороны общества в целом и его клиентов. Т. Парсонс отмечал: 
«Причем в отличие от физических и биологических систем, социальная 
система обладает символичностью (такими символическими механиз-
мами саморегуляции, как язык, ценности и т. д.), нормативностью (ин-
дивидуальное действие зависит от общепринятых ценностей и норм) и 
определенной степенью волюнтаризма (социальные действия обладают 
некоторой независимостью от познаваемых условий среды, иррацио-
нальностью и субъективной детерминацией)» [16, с. 86]. Герменевтиче-
ский метод обеспечивает понимание именно этой символичности,  
нормативности и волюнтаризма в банковской деятельности и помогает 
прогнозировать их последствия. 

Следует отметить, что герменевтическое осознание семиотической 
природы банковской деятельности и системы денежного обращения, 
понимание того, что деньги — это в первую очередь функциональное  
и эргономичное средство коммуникации, а их обращение — идеальная 
по способу осуществления и существования последовательность логико- 
семантических операций, обозначающих передачу покупательной спо-
собности как условного концепта, который базируется на системе дове-
рия, позволяет понять тончайшие риски деятельности банка — утрата 
доверия вкладчиков моментально приведет к изъятию депозитов и, как 
результат, к банкротству банка, которое повлечет за собой большие 
проблемы для всей сети и самой банковской системы.  
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К герменевтическому методу в философии банковской деятельно-
сти примыкают этимологический и категориальный (концептуальный) 
методы. Это логично в силу того, что в банковской деятельности изна-
чально стал складываться свой лингвистический тезаурус, система кон-
цептов, набор профессиональных терминов, которыми активно поль-
зуются все члены социума, все акторы: деньги, монеты, кредит, ссуда, 
фиат, чеки, векселя, авали, аннуитет, ипотека и т. п. 

Основой этимологического анализа является сравнительно-
исторический метод исследования языковых единиц в процессе их язы-
ковой эволюции. Этимологический анализ — это исследование проис-
хождения и истории слова, а также его изменений в течение времени. 
Он включает анализ корней, приставок и суффиксов, из которых состо-
ит слово, и попытку отследить его источники и историческое развитие. 

Этимологический анализ может быть полезным для понимания 
смысла и использования слова в настоящем и прошлом, а также для 
сравнения и связи с другими языками. Этимологический анализ также 
может показать, как слово или его значение изменяется со временем. 

Для проведения этимологического анализа обычно используются 
различные источники, такие как словари, лингвистические статьи, ис-
следования, тексты на различных языках и т. д. Для данного вида анали-
за требуются хорошие знания не только исследуемого языка, но и близ-
ких ему языков, чтобы отследить связи и тесные отношения между сло-
вами. 

С.Ю. Биндарева отмечает: «Знание банковской терминологии насе-
лением — это не панацея против обмана, но возможность развития бан-
ковских услуг для физических лиц, т. е. всего населения. Увеличение 
доли безналичных расчетов не только между юридическими лицами, но 
и физическими и юридическими лицами является необходимым усло-
вием изучения минимального набора банковских терминов (именно 
банки и банковские организации являются местом осуществления без-
наличных расчетов). Знание определенного набора банковских терми-
нов дает возможность каждому человеку адекватно понимать тексты 
рекламных, информационных проспектов банков, тексты договоров об 
оказании услуг банками» [17, с. 173]. 

В основе всей терминологии и тезауруса лежат наиболее общие по-
нятия — категории. Задача категориального метода — выявить статус 
этих категорий, их содержание, онтологическую сущность, концепту-
альное содержание и иерархию. Их иерархия лежит в основе всей онто-
логии, в том числе онтологии банковского языка и мышления. В этом 
плане категории являются ментальной репрезентацией смыслов, суще-
ствующих в рамках онтологии философии банковской деятельности. 
Выделение их семантико-когнитивных признаков — эффективный спо-
соб глубинного понимания подлинных оснований и механизмов бан-
ковской деятельности. Л.П. Сычугова делает очень важное замечание: 
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«Существует несколько направлений в исследовании концепта как еди-
ницы сознания. Представители когнитивного подхода используют тер-
мин концепт для объяснения содержания и структуры единиц менталь-
ных и/или психических ресурсов сознания, рассматривают концепт как 
единицу мышления, памяти, квант структурированного знания. Семан-
тико-когнитивный подход изучает соотношение семантики языка  
с концептосферой народа. Лингвоконцептологический подход изучает 
чувственный образ, информационное содержание, интерпретационное 
поле. Лингвокультурологический подход комплексно исследует кон-
цепт как единицу языка и культуры. Психолингвистический подход 
рассматривает концепт в аспекте речевой деятельности. <…> “Мы мыс-
лим концептами”, которые формируют в сознании человека в едином 
целом полученные разнообразные картины мира и опыта. С помощью 
языка человек концептуализирует окружающую действительность. 
<…> Культуроведческое содержание концепта актуально. Мы выделя-
ем в нем ценностную, образную, понятийную, эмоциональную стороны. 
Для нас важна роль концептов как в упорядочивании и активизации  
в нашем сознании ментальных процессов, так и в нарастании, расшире-
нии в сознании культурно-исторических накоплений» [18, с. 49]. 

Именно на этой концептуальной базе в банковской деятельности 
строится своя специфическая концептуальная картина мира с точки 
зрения кредитно-финансовых отношений как основы движения в эко-
номическом пространстве. 

Феноменологический метод предполагает стремление к описанию  
и пониманию субъективного опыта и осознания, поиск очевидности 
каждого явления. Основной принцип этого метода — временно при-
остановить предвзятость и предконцептуальные установки (принцип 
беспредпосылочности) и изучать явления такими, какими они предста-
ют в сознании субъекта.  

Данный метод исключает подчинение явлений каким-либо теориям 
или предварительным представлениям об их сущности, а вместо этого 
подразумевает «знакомство с явлением как таковым». Феноменологиче-
ский метод стремится разгадать смысл и структуру явления на основе 
прямого описания субъективных впечатлений и опыта. 

Применительно к банку этот метод позволяет рассмотреть и оце-
нить не то, что банк декларирует и рекламирует, не его официальный 
кодекс и кодифицированную миссию, а реальные скрытые предпосылки 
и настоящие механизмы деятельности банка объективно и непредвзято 
в их подлинном значении и смысле, чтобы понять, какие исправления 
нужно внести в эту деятельность и каковы реальные движущие силы  
и возможные перспективы в будущем на базе подлинного понимания 
данных предпосылок и механизмов. Это основа самосовершенствова-
ния банка как социально-экономического института и эффективной 
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адаптации к меняющимся условиям в политике, экономике, науке, тех-
нологии и культуре. 

В философии банковской деятельности успешно применяется ин-
ституциональный метод, с помощью которого изучают и анализируют 
институты и институциональные системы как совокупности формали-
зованных социальных норм, правил, процедур, организаций и структур, 
помогающих организовать и регулировать социальное взаимодействие 
и поведение людей. Институты могут быть формальными (например, 
законы и организации) или неформальными (например, обычаи, тради-
ции и социальные нормы).  

Институциональный метод помогает понять, какие именно инсти-
туты существуют в обществе, как они работают и взаимодействуют 
друг с другом и как они влияют на поведение и результаты деятельно-
сти людей и общества в целом.  

Метод основывается на изучении конкретных институтов или 
системы институтов путем анализа их правил, процедур, ролей, 
внешних условий и результатов деятельности. Он позволяет оценить 
эффективность институтов, идентифицировать проблемы или проти-
воречия, а также предлагает возможные способы их решения и усо-
вершенствования. 

Банк с позиций этого метода является типичным социальным ин-
ститутом, выполняющим впечатляющий набор социальных функций 
для обеспечения стабильности экономики социума, регулирующим си-
стему денежно-кредитного обращения и поведения акторов в рамках 
системы этого обращения. 

Структурно-функциональный  метод описания и анализа социаль-
ных явлений — в данном случае банковской деятельности как социаль-
ного феномена — основан на представлении банковской деятельности  
в виде устойчивых социальных структур и функций, которые она вы-
полняет в обществе. 

Задача метода — выявить структуру объекта и разделить его на 
неравнозначные взаимосвязанные элементы, выяснить роль и значение 
этих элементов, т. е. их функции, влияние на объект в целом и внеш-
нюю среду, что помогает проследить развитие и постепенное преобра-
зование и объекта, и окружающей среды. 

Важно понимать, что банковская деятельность — один из видов со-
циальных технологий. В.Я. Кочергин пишет, что «социальные техноло-
гии можно определить, как обусловленные состоянием знаний и обще-
ственной эффективностью организованные воспроизводимые способы 
достижения целей, поставленных индивидами, социальными группами 
и институтами. В социальной технологии можно обнаружить ту же об-
щую структуру, которая присуща и производственной технологии. Од-
нако гораздо важнее отличия. Социальная технология имеет сложный, 
нелинейный характер. В отличие от обычных технологий социальная 
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технология лишь очерчивает поле возможных результатов. Основным 
инструментом социальной технологии являются сами субъекты. В силу 
этого подготовка средств для социальной технологии — это прежде 
всего изменение и самоизменение субъекта, а управление данным про-
цессом является преимущественно рефлексивным. Рефлексивным 
управлением называется процесс передачи оснований для принятия ре-
шений одним из персонажей другому (В. Лефевр). В этой схеме пред-
полагается наличие общего “плацдарма” (реального или воображаемого 
поля деятельности). На этом “плацдарме” управляющий подводит 
управляемого (следует подчеркнуть их возможную взаимозаменяе-
мость) к принятию определенной цели как собственной, к выбору 
средств из имеющихся, к осмыслению всей ситуации на “плацдарме” 
или такому решению задачи, которое может быть неизвестно и самому 
управляющему. Рефлексивное управление — это управление “изнутри”, 
а не “извне”» [19, с. 49, 50]. 

С этой точки зрения банковская деятельность — функциональная 
сильно алгоритмизированная экономическая технология, направленная 
на развитие и поддержание стабильности социальной системы и ее эко-
номической сферы. Это циклически повторяющаяся цепочка социаль-
ных действий в сфере денежно-кредитного обращения. У нее есть чет-
кая цель и замысел, есть выработанная профессиональная культура  
и инновационная технология, благодаря которым она направляет дей-
ствия акторов разного уровня [19, с. 55]. 

Здесь показательно следующее: «Исходя из того, что все обще-
ственные сферы тесно взаимосвязаны, в изучении их влияния исполь-
зуются схожие подходы. Каждая представляет собой систему, состоя-
щую из отдельных ячеек. Государство и политические структуры ак-
тивно влияют на экономику. Ее элементы, в свою очередь, тесно 
взаимосвязаны с общественной сферой, благополучием населения, со-
циумом. В экономику метод структурно-функционального анализа 
пришел из социологических наук. Эта область зависит от множества 
факторов внешней среды. Уровень жизни населения, политическая не-
стабильность, законодательство в области предпринимательства могут 
привести к серьезным изменениям в экономике. Потому необходимо 
рассматривать ее функции в аспекте их связей с другими» [20]. 

Еще один важный метод — метод компонентного анализа, идейно 
заимствованный из лингвистики. Он состоит в вычленении необходи-
мых главных компонентов банковской деятельности и ее оснований, 
дающих наиболее важные качественные признаки этих главных компо-
нентов благодаря так называемому снижению размерности: экономиче-
ские объекты и явления характеризуются очень большим числом при-
знаков, подверженных серьезному влиянию огромного множества слу-
чайных причин и факторов, а данный метод позволяет отказаться от 
большого числа признаков, редуцировав их к нескольким главным  



В.В. Зубов, В.Ю. Ивлев, М.Б. Оселедчик  

84                                                                                      Гуманитарный вестник   # 3·2024 

компонентам, и благодаря статистическим методам давать анализ те-
кущего состояния банка, его деятельности и прогнозы будущих со-
стояний. 

Метод полевого анализа — один из методов социологического ис-
следования, который используется для изучения социальных и культур-
ных явлений в контексте конкретного общественного поля или про-
странства. Он предполагает анализ организации, взаимодействия и влия- 
ния различных сил и акторов в данном поле.  

Базовая идея метода — предположение, что общество состоит из 
набора конкурирующих акторов, которые действуют в рамках опреде-
ленных социальных полей. Поле определяется как сфера деятельности, 
где акторы соперничают между собой за доступ к ресурсам и влиянию. 

Согласно этому методу, банковское поле включает сами банки с их 
целями, методами действия и политикой, акционеров, клиентов, госу-
дарственные органы и других акторов, которые борются за получение 
прибыли, удовлетворение своих интересов, власть и влияние. Метод 
анализирует взаимодействия между акторами, организацию и структуру 
полей, различные ресурсы, которые используют акторы для достижения 
своих целей (деньги, власть, информация и др.). 

Метод полевого анализа позволяет лучше понять динамику соци-
альных полей и выявить факторы, которые влияют на состояние и из-
менение этих полей, предсказать возможные последствия действий ак-
торов и их влияние на социальные процессы. 

Антропологический метод — рассмотрение человека с точки зре-
ния его социальной, культурной и биологической сущности в рамках 
национальных и интернациональных социокультурных и властных си-
стем, взаимодействующих между собой, а его личности — как субъекта 
социальной, культурной и экономической деятельности, в том числе 
банковской, находящегося внутри взаимосвязанных социокультурных  
и властных систем, а также влияния личностных качеств и переживаний 
человека на взаимодействие с банковской системой, его экономических 
интересов и задач и соответственно возникающих на базе этих интере-
сов и задач потребностей в определенном типе банковских услуг  
и функционале банков в целом. 

В.В. Знаменский высказывает очень точную мысль: «Экономиче-
ская (или хозяйственная) система формировалась длительное время, на 
протяжении всего периода сознательного существования Человека. То, 
что Человек является и организатором, и управляющим, и участником 
отношений, и носителем основного ресурса экономической системы,  
а также то, что часть экономики построена на биологических процессах, 
определило ее сущность, особенности, дало основание считать “живой”. 
На ее функционирование значительное влияние оказывает субъектив-
ный фактор» [7].  
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Это в полной мере относится к становлению банков, банковской 
деятельности и банковской системы. В основе их возникновения нахо-
дятся конкретные люди со своими потребностями, интересами, меркан-
тильностью и деловой активностью. 

Сравнительный метод предполагает сравнение различных обществ 
и культур с точки зрения ментального отношения к деньгам и их функ-
циям и соответственно к устройству банковской деятельности, детер-
минированной данной ментальностью, для выявления общих законо-
мерностей и различий в организации и функционировании этих об-
ществ, их качественных характеристик и банковских систем. 

Этот метод позволяет проанализировать специфику влияния като-
лической и протестантской идеологии на формирование средневековой 
европейской банковской системы, особенности мусульманского бан-
кинга, специфику бизнеса в странах с буддистской, индуистской, кон-
фуцианской, синтоистской и другими идеологиями. 

Сравнительный анализ разных банковских систем и их принципов 
позволяет заимствовать эффективные определенные формы и механиз-
мы из других систем и использовать их (например, работа Исламского 
банка развития в Великобритании. «Первый мусульманской банк в За-
падной Европе — Islamic Banking System (в настоящее время — Islamic 
Finance House) — был учрежден в 1978 г. в Люксембурге. В последую-
щие годы в Женеве сформировалась международная финансовая группа 
Dar al-Mal al-Islami» [21, с. 2]. Во многих серьезных банковских учре-
ждениях открыты так называемые подразделения — «окна для обслу-
живания мусульман»). 

В основе сравнительного метода обязательно лежит описательный 
метод, который предназначен для описания и характеристики опреде-
ленного феномена, явления, объекта или события. Он обычно исполь-
зуется в качестве первого этапа исследования, чтобы получить исчер-
пывающую информацию о том, что именно происходит или происхо-
дило. Описательный метод основывается на наблюдениях, сборе дан-
ных и статистическом анализе. Часто он применяется для определения 
основных характеристик выборки или популяции, таких как среднее 
значение, медиана, стандартное отклонение и др.  

Преимущества описательного метода включают его простоту и до-
ступность, возможность предоставления качественного описания объ-
екта и выявления основных тенденций и закономерностей. Однако он 
может быть недостаточным для объяснения причин и механизмов ис-
следуемого явления. 

Описательный метод является основой для более глубокого иссле-
дования, а также помогает в принятии решений, формулировании гипо-
тез и планировании дальнейших исследований. 

Все вышеперечисленные методы в совокупности с традиционными 
методами анализа и синтеза служат для всестороннего философского  
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и логического анализа банков и их деятельности в ретроспективе их 
возникновения, становления и развития в экономической сфере жизни 
общества и для рассмотрения поливариантности этих процессов в зави-
симости от географических, политических, социальных, культурных  
и этнических условий, в которых они протекают. 
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Banking is a comprehensive nonlinear socio-economic system that combines the ideal and the 
material. Accordingly, methodology of the banking philosophy includes not only the purely 
philosophical research methods, but also general scientific cognitive, economic, mathematic, 
sociology and historical methods. The paper shows that methodology of the banking philoso-
phy includes interdisciplinary and transdisciplinary cognition methods. Most important meth-
ods of the banking philosophy include historical (genetic), dialectic, systemic, network, reflex-
ive, synergetic, critical, hermeneutic, phenomenological, structural-functional methods, meth-
od of component analysis, method of field analysis, as well as anthropological, comparative, 
etymological, linguo-cognitive, descriptive, contextual, cultural and philosophical, institu-
tional, geopolitical methods and others. The paper considers the most important of these 
methods and their specificity within the banking philosophy framework. 
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