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Банковская деятельность — неотъемлемая часть экономики, следовательно, фило-
софия экономики должна включать в себя такой раздел, как философия банковской 
деятельности, которая никогда еще никем не разрабатывалась. Банк является соци-
альным институтом, выполняющим не только комплекс чисто профессиональных 
функций, но и множество социальных функций. В силу этого обстоятельства органи-
зация, формы, принципы и механизмы функционирования банка в значительной степе-
ни детерминированы уровнем развития товарно-денежного обмена и всей экономики 
социума, а также историей и культурой конкретного социума, включая его ценност-
ные ориентиры, этнические, религиозные и географические особенности. Философия 
банковской деятельности включает анализ основных концепций, идей и принципов 
банковского дела, его исторически сложившихся и эволюционирующих форм и меха-
низмов. Это дает возможность вычленить основные вопросы данного раздела соци-
альной философии. 
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На основании доступного знания человеческой истории в целом  

и истории становления мировой экономики в частности можно утвер-
ждать, что банковская деятельность — это сложный экономический  
и социокультурный, динамически развивающийся и нелинейно функ-
ционирующий феномен, а банк как проявление и реальная институцио-
нализация этого феномена — системный социальный институт, напря-
мую зависящий от существующих властных структур общества, его по-
литического устройства, мировоззрения и состояния культуры, стадии 
общественно-экономического развития и актуального состояния эконо-
мики конкретного государства и мировой экономики в целом. 

В.В. Стрельников подчеркивает: «…банки — это в основном мно-
гоуровневые интегрированные структуры с достаточно жесткой иерар-
хией, где практикуется параллельное или перекрестное участие в капи-
тале и в органах управления» [1, c. 62]. 

Следовательно, рассматривая банк как социальный институт, по 
своей природной глубинной сущности зависящий от стадии культурно-
го, экономического и политического развития современного ему обще-
ства, можно утверждать, что в основе банковской деятельности, как  
и абсолютно всех других видов деятельности человека, лежат опреде-
ленные мировоззренческие, в том числе логические и философские ос-
нования, детерминирующие ее конкретные проявления, функционал, 
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механизмы и специфические закономерности осуществления профес-
сиональных задач. Если банковская деятельность — это необходимая, 
системообразующая, составная часть экономики, то, соответственно, 
философия банковской деятельности — неотъемлемая часть философии 
экономики. Тогда возникает закономерный вопрос: что такое экономика 
и что такое философия экономики?  

Древний термин «экономика» много раз в процессе истории менял 
свое смысловое наполнение. Его интерпретируют в двух основных 
смыслах. 

Во-первых, экономика — особая наука, изучающая производство, 
распределение и потребление материальных и нематериальных ресур-
сов и услуг в обществе. В ней анализируется то, как люди, организа-
ции и государства принимают решения о распределении ограничен-
ных ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Экономика 
описывает законы и принципы, регулирующие процессы производства 
и обмена благами и услугами, а также воздействие экономических пе-
ременных на цены, занятость, инфляцию и другие аспекты экономиче-
ской деятельности. Целью экономики является достижение оптималь-
ного использования ресурсов для обеспечения максимального благо-
состояния общества. 

Во-вторых, экономика может пониматься как сложившаяся в обще-
стве на определенном этапе его исторического развития реальная си-
стема производства — процесса создания экономических благ (товаров 
и услуг), необходимых для удовлетворения потребностей людей, рас-
пределения — движения продукта от производителя к потребителю, 
разделения продукта или дохода между участвующими в его производ-
стве акторами, в том числе процесса присвоения доходов собственни-
ками ресурсов, затраченных на создание благ, обмена — процесса пере-
хода произведенных благ их потребителям с предложением чего-либо 
взамен, потребления ресурсов и услуг — использования произведенных 
благ для удовлетворения существующих потребностей людей.  

Таким образом, экономика — это совокупная человеческая хозяй-
ственная деятельность, направленная на производство материальных  
и нематериальных благ, и система организации этой деятельности с по-
следующим распределением, обменом и потреблением.  

В экономике ресурсы и услуги производятся, распределяются и по-
требляются в рамках экономической системы. Она является много-
агентной, в ней насчитывают множество акторов — хозяйствующих 
субъектов и социально-экономических институтов (домашние хозяйства, 
предприятия, учреждения, организации, ассоциации, правительства, дей-
ствующие рыночные механизмы). 

Процессы материального производства и производства услуг вклю-
чают в себя использование различных ресурсов, таких как труд, земля, 
капитал, сырье для создания товаров и услуг. Распределение этих  
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ресурсов осуществляется через механизмы рынка, государственные 
структуры и другие механизмы, в том числе системы ценообразова-
ния, налогообложения, социальные программы и другие формы регу-
лирования. 

Экономикой также можно называть совокупность экономических 
(производственных) отношений между людьми, сложившуюся в про-
цессе производства, распределения, обмена и потребления материаль-
ных и нематериальных благ и услуг. 

Потребление или использование товаров и услуг осуществляется  
и индивидами, и коллективными субъектами (фирмами, государствен-
ными структурами и другими организациями). При этом решения о по-
треблении этими субъектами принимаются на основе личных предпо-
чтений, доступности и ограничений ресурсов. 

Ключевая идея экономики как системы производства и распреде-
ления заключается в поиске оптимального способа использования 
ограниченных ресурсов, чтобы максимально удовлетворить потреб-
ности и желания общества. Различные экономические системы, такие 
как рыночная экономика, плановая экономика и смешанные эконо-
мики, предлагают различные подходы к организации этого процесса. 

Э.Н. Караджаева и А.Д. Бердиева подчеркивают: «Экономическая 
система — это средство, с помощью которого общества или правитель-
ства организуют и распределяют доступные ресурсы, услуги и товары  
в географическом регионе или стране. Экономические системы регули-
руют факторы производства, включая землю, капитал, труд и физиче-
ские ресурсы. Экономическая система включает в себя множество ин-
ститутов, агентств, субъектов, процессов принятия решений и моделей 
потребления, которые составляют экономическую структуру данного 
сообщества. 

В мире существует множество типов экономик. Каждый из них 
имеет свои отличительные характеристики, хотя все они имеют некото-
рые общие черты. Каждая экономика функционирует на основе уни-
кального набора условий и допущений. Экономические системы можно 
разделить на четыре основных типа: традиционная экономика, команд-
ная экономика, смешанная экономика и рыночная экономика» [2, c. 81]. 

Эту точку зрения с другой позиции дополняет Е.И. Лавров: «В эко-
номической системе есть содержание. Это ее основа, в которой проти-
воположными сторонами являются производство и потребление. Про-
изводство дает жизнь материальным и нематериальным благам, в то 
время как потребление означает использование потребительских 
свойств этих благ. 

Что касается формы производства, то это внутренняя организация, 
способ существования содержания, т. е. через форму производства рас-
крывается связь производства и потребления. 
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История человечества знает три основные формы производства: 
натуральную, рыночную и непосредственно общественную. Эти формы 
производства появились на самых ранних этапах развития человечества, 
характерны они и для настоящего времени, хотя удельный вес их ме-
нялся в жизни общества, менялось и отношение к ним со стороны эко-
номической науки. 

На определенных исторических этапах одна из форм производства 
становится господствующей, другие две при этом отодвигаются на вто-
рой план, но полностью из экономической жизни ни одна из этих форм 
не исчезает. 

Каждая из этих трех форм производства имеет свой исторически 
неповторимый способ взаимодействия между производством и потреб-
лением, свою характеристику экономических агентов, свои экономиче-
ские законы, по которым она развивается»  [3, c. 24]. 

Таким образом, характеристика понятия «экономика» описывается 
несколькими принципиально важными концептами [4]: 

 потребность — осознанное чувство нехватки чего-либо (пример: 
пирамида потребностей Маслоу);  

 благо — все, что может удовлетворить потребность (свободные 
блага — природные и бесплатные; экономические блага — созданные 
человеком и платные);  

 потребление — процесс использования благ для удовлетворения 
потребностей;  

 производство — процесс создания благ;  
 ресурсы — все, что используется для производства благ (основ-

ные виды ресурсов — факторы производства: труд, земля, капитал и 
предпринимательская способность). 

Теперь на базе этого очень общего описания сущности экономики 
можно перейти к исследованию философии экономики как особой сфе-
ры социальной философии. 

По мнению А.Н. Яшника, «…экономика — это процесс функцио-
нирования общества в окружающем нас мире в интересах создания ма-
териальных и духовных благ. Он характеризуется как внутренними свя-
зями, законами развития экономики, как системы, так и конкретными 
свойствами, явлениями, процессами, выражающими внешние стороны 
действительности, представляющие форму проявления внутренних 
свойств этого процесса.  

Философия экономики предполагает конкретное и всеобщее позна-
ние экономики как системы в рамках природы и общества. Отсюда 
непосредственным элементом любой экономики, ее атрибутом, являет-
ся человек. Поэтому основными проблемами для философии экономики 
являются: 

  сущность человека в процессе создания материальных и духов-
ных благ; 
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  цели создания материальных и духовных благ; 
  общие представления об уровне познания (теории) экономики как 

явления в России и за рубежом; 
  внутреннее устройство экономики — ее основные элементы и 

связи между ними; 
  процессы создания материальных и духовных благ в их многооб-

разии; 
  управление процессами создания материальных благ (прямые и 

обратные связи); 
  источники информации для функционирования экономики как 

системы и критерии достоверности получаемой информации; 
  иерархичность1 структуры экономики: человек, человек — про-

изводитель, фирма, предприятие, поселение, район, регион — структу-
ры государств; 

  транснациональные компании, федерации (союзы, ассоциации 
и пр.) и др.» [5]. 

Еще одну интересную точку зрения высказывает известный иссле-
дователь М.М. Скибицкий: «Объектом философии экономики выступа-
ет экономическое бытие общества, первооснова функционирования всех 
его сфер. Предметом философии экономики является знание о произво-
дящей экономике, сверхсложной самоорганизующейся системе как 
сущности экономического бытия, цивилизационном Благе, универсаль-
ных законах его развития, связи с социально-нравственным началом, 
проектировании гуманистически ориентированных моделей субъектов 
хозяйственной деятельности и форм ведения хозяйства» [6, c. 11]. 

Обобщая литературу по проблематике философии экономики, мож-
но сделать следующий вывод: философия экономики — это область 
философии, в первую очередь социальной, которая изучает основные 
идеи, концепции и принципы, связанные с экономическими явлениями 
и процессами, философские аспекты экономической науки и влияние 
экономических теорий и практик на человека, природу и общество. Она 
исследует вопросы, связанные с природой экономики, ее целями, мето-
дами и этическими аспектами.  

Философия экономики включает базовые мировоззренческие пред-
ставления о сущности экономической сферы существования общества  
и ее взаимосвязях с другими сферами социального бытия. Ее объект — 
экономическая жизнь общества, включающая в себя отношения соб-
ственности, распределения, обмена и потребления. В философии  

__________ 
1 Иерархичность в данном случае является частным случаем холархичности. 

Холархическая структура построена таким образом, что каждый холон является 
уровнем организации системы с фрактальной природой, но одновременно является и 
частью, и целым. 
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экономики рассматриваются в первую очередь природа экономической 
жизни, сущностные характеристики экономических процессов и явле-
ний, источники развития экономической жизни и соотношение объек-
тивных и субъективных сторон экономических процессов и явлений.  

Одной из самых важных проблем философии экономики является 
проблема сосуществования в обществе экономических интересов раз-
личных, нередко конфликтующих социальных групп. Особое место за-
нимает проблема соотношения реформ и революций в экономической 
жизни общества. Этот подход позволяет проанализировать основные 
составные части философии экономики. 

Философия экономики, подобно философии в целом, включает  
в себя несколько разделов: экономические онтологию, гносеологию, 
аксиологию, праксиологию и феноменологию. 

Экономическая (социальная) онтология — система представлений 
об объектах, которые входят в сферу действия экономических законов и 
создают экономику как функциональную подсистему бытия социума.  

Экономическая гносеология — учение об основаниях рассуждений, 
формах, особенностях и методах экономического мышления и познания 
экономического бытия, обладающее набором познавательных принци-
пов и конкретно-научных инструментов экономического исследования. 

Экономическая аксиология рассматривает экономические ценности, 
проблемы общественной и прагматической полезностей, отражение 
экономических интересов в экономико-ценностных отношениях.  

«Экономическая праксиология исследует деятельность в системе 
экономических отношений, отражающую источники экономических 
проблем, формы их решения, более глубинные, сущностные процессы 
социально-экономического развития, раскрывает весомость и особенно-
сти процедурного знания в экономике. На передний план в экономиче-
ской праксиологии выносятся проблемы экономических теорий нижних 
ступеней, связанные с региональной спецификой, организационными 
формами, научной организацией труда, оргпроектированием и т. д. 

Экономическая феноменология представляет философскую рефлек-
сию над особенностями организации современного экономического 
знания. Это направление культивируется в основном западными эконо-
мическими школами» [7]. 

Философия экономики как раздел философии прошла достаточно 
долгий путь становления, она была разработана и развивалась благодаря 
уникальному вкладу многих философов и экономистов на протяжении 
очень долгого периода времени. Философия экономики стала интеллек-
туальной рефлексией для развитой экономической теории. Поэтому ее 
возникновение как самостоятельного раздела философии относится  
к XIX в., примерно к 1880-м годам. 
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Изначально экономические идеи развивались внутри философии, 
не обладая самоидентичностью и самостоятельностью в качестве от-
дельной сферы научного знания.  

Настоящие чисто экономические теории и концепции появились  
и обрели самостоятельность в качестве особой отрасли научного знания 
в европейской науке  на рубеже XV–XVI вв., когда, благодаря накоп-
ленным в предшествующие времена технологическим знаниям и нова-
циям в производственной деятельности, а также из-за великих геогра-
фических открытий принципиально изменилась экономическая ситуа-
ция в Европе: рыночное хозяйство стало вытеснять натуральное, 
начался очень медленный переход от натурального хозяйства к капита-
лизму, растянувшийся практически на несколько веков. Первой такой 
европейской самостоятельной экономической концепцией стал меркан-
тилизм, возникший в конце XV в.  

Следует отметить, что отношение к экономике и соответственно со-
здаваемая философия экономики по некоторым параметрам совпадают, 
а по некоторым — принципиально различаются, если проанализировать 
экономические и философские концепции и конкретные идеи европей-
ских и восточных мыслителей. Их подходы, акценты, оценки и аспекты 
рассмотрения совершенно различны в силу эволюционно сложившихся 
комплексов этнокультурных, социальных, географических, историче-
ских и конфессиональных причин.  

История выбрала настолько своеобразный путь, что в разных регио- 
нах мира сложились достаточно разные и во многом не совпадающие 
уникальные мировоззренческие парадигмы отношения к труду, день-
гам, собственности, социальному статусу человека, неравенству, спра-
ведливости, принципам распределения, потребления и обмена, к разным 
системам управления, в том числе политического, к базовым принци-
пам ведения хозяйства, т. е. ко всему, что составляет суть экономики.   

Именно эти мировоззренческие парадигмы порождают сложные 
самоорганизующиеся неравновесные динамические системы скрытых 
социальных и когнитивных предпосылок, которые, в свою очередь, ста-
новятся базовыми социокультурными доминантами, которые реально 
управляют процессом становления различных экономических систем  
и их развитием и определяют конкретные формы функционирования  
и специфичные социально-экономические институты в рамках социума  
в целом и особенности построения конфигурации его реальной, а не де-
кларируемой социальной структуры. Эти же динамические системы 
предпосылок формируют специфику возникающей системы социаль-
ных связей. 

Отсюда следует вывод, что изначально необходимо избегать евро-
поцентристского подхода, традиционного на протяжении долгого вре-
мени для большинства научных работ, в том числе работ российских 
ученых.  
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Европоцентристский подход на сегодняшнем этапе развития науки 
и с точки зрения понимания реальной поликультурности и многополяр-
ности мира дает односторонний взгляд на многие феномены социально-
го бытия, хотя он традиционно является весьма влиятельной парадиг-
мой, в рамках которой до сих пор пребывают многие ученые мужи со-
временности. Реальная история человечества в целом, в том числе 
история цивилизаций и их экономик, значительно богаче и разнообраз-
нее, чем обычно считают благодаря привычному европоцентристскому 
подходу.  

Для полноты изложения темы статьи следует рассмотреть суще-
ствующие в разных культурах взгляды на экономику в целом, роль и 
сущность денег, принципы потребления, распределения и обмена и со-
ответственно на суть банков и банковской деятельности, чтобы пред-
ставить максимально объективный феноменологический анализ наблю-
даемых экономических явлений и процессов во всей их реальной гео-
графической, исторической, этнокультурной, религиозной и 
философской специфике.  

Философия экономики стремится к пониманию экономических 
процессов и явлений с помощью особых инструментов и методов ана-
лиза, присущих философии, а также рассматривает различные фило-
софские подходы к пониманию экономики и ее роли в обществе. Ос-
новные вопросы философии экономики: 

  осмысление основ экономического бытия; 
  выявление сущностных аспектов экономических явлений, отно-

шений и процессов; 
  анализ фундаментальных тенденций и закономерностей эконо-

мики; 
  осмысление экономики как многомерной, сложной и противоре-

чивой системы; 
  осознание роли личности как субъекта экономической деятель-

ности; 
  понимание ключевой роли человека в развитии и функционирова-

нии экономики, так как именно человек, его потребности и интересы — 
определяющие детерминанты социально-экономической деятель-
ности; 

  природа экономических ценностей; 
  справедливость экономического распределения; 
  оптимальное распределение ресурсов; 
  экономический рост и устойчивое развитие; 
  этика бизнеса;  
  роль государства в экономике;  
  отношение между экономическими и социальными процессами;  
  роль свободы человека в экономике и др.  
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Банковская система — одна из важнейших функциональных подси-
стем экономики отдельных государств и мировой экономики в целом, 
«кровеносная система» экономики — система ее кредитно-денежного 
обращения, поэтому к такому разделу философии экономики, как фило-
софия банковской деятельности, относятся все сущностные и методоло-
гические характеристики философии экономики.  

Рассмотрение функции и роли денег неизбежно присутствует во 
всех исторически сложившихся экономических теориях и концепциях 
философии экономики с момента ее зарождения до настоящего време-
ни. Именно это дает право построить философию банковской деятель-
ности и ее структуру по аналогии с философией экономики. При этом 
философия банковской деятельности — анализ основных концепций, 
идей и принципов банковского дела, его исторически сложившихся и 
эволюционирующих форм и механизмов. Следовательно, основными 
проблемами философии банковского дела являются: 

  сущность человека в процессе создания благ в рамках банковской 
деятельности — антропологический анализ; 

  проблемы экономического пространства и времени в банковской 
деятельности — онтологический анализ; 

  подлинные цели создания материальных и духовных благ в рам-
ках банковской деятельности — когнитивный анализ; 

  внутреннее устройство банка и его деятельности — структурные 
базовые элементы и связи между ними, их системный анализ; 

  анализ банка и банковской системы как по необходимости коопе-
ративной структуры, устанавливающей кооперативные связи и выраба-
тывающей соответствующую этим связям организацию и координацию 
элементов, — синергетический анализ;  

  выявление реальных закономерностей, механизмов и форм про-
цессов создания материальных и духовных благ в банковском сек- 
торе — феноменологический анализ; 

  определение способов управления процессом создания благ (пря-
мые и обратные связи внутри системы) — прагматический анализ; 

  выявление основных источников информации для функциониро-
вания банка как системы — информационный анализ; 

  анализ банковской деятельности как семиотической системы; 
  иерархичность строения банковской структуры экономики. 
 Философия банковского дела изучает:  
   реальные скрытые философские и мировоззренческие основания, 

на которых действительно базируется банковское дело, его подлинные 
цели и задачи, используемые им методы;  

  этнокультурные, религиозные, этические, психологические и ре-
гиональные основания и детерминируемые ими особенности структуры 
и принципов функционирования банков; 
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  фундаментальные тенденции развития и закономерности банков-
ской деятельности; 

  объективное и субъективное в банковской деятельности; 
  этические, культурные, личностные, когнитивные, аксиологиче-

ские, прагматические и логические аспекты банковской деятельности; 
  реальные закономерности денежного обращения как способа иде-

ального обмена; 
  процесс развития и трансформации денег как социокультурного 

феномена и социоэкономического института; 
  роль личности, ее потребностей и интересов в возникновении, 

развитии и функционировании банковской деятельности, банков и бан-
ковских систем; 

  проблемы соотношения банковской деятельности с реальными 
экономическими и социокультурными процессами; 

  специфику банков как самоорганизующихся систем с функцией 
самопостроения для решения проблемы эффективной адаптации бан-
ковской деятельности для реализации удовлетворения изменяющихся 
во времени и появляющихся новых потребностей общества и экономи-
ки и для решения реальных экономических и социальных задач, детер-
минируемых этими потребностями, при условии соблюдения своих ин-
тересов в плане получения прибыли и иных преференций; 

  синергетические эффекты в банковской деятельности; 
  роль банков, их систем и их деятельности в обществе; 
  проблемы моральной ответственности банков перед обществом.  
С точки зрения философии банковская деятельность — это квинтэс-

сенция обмена благами и услугами, который сложился в процессе исто-
рической эволюции общества, превратившись в конечном счете в дина-
мическую нелинейную систему кредитно-денежных отношений, без 
которых немыслимо и невозможно существование современного обще-
ства. Одна из важных форм такого обмена — отношение займодавца  
и заемщика, поскольку практически в любые времена с возникновения 
института собственности люди что-то занимали и одалживали друг у 
друга, давали в долг и возвращали долги, договаривались о сроках  
и способах возврата долга, о санкциях в случае невозврата и о бонусе 
займодавца. Потом эти отношения между физическими лицами превра-
тились в кредитование, стороны которого могли по-прежнему быть фи-
зическими лицами или уже некоторыми организациями разных форм.  
В результате это  стало зародышем возникновения элементов банков-
ской деятельности, а потом появления банков и банковских систем. 

Здесь следует указать на один принципиальный момент: рассматри-
вая банковскую деятельность, нужно разделять ее понимание как онто-
логического феномена  (банковская деятельность как самостоятельный 
сложный социокультурный процесс, субстанциальной основой которого 



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

122                                                                                      Гуманитарный вестник   # 1·2024 

являются банки как экономические институты, связанные в сложную 
систему) и одновременно с этим как феномена гносеологического (как 
науку о банковской деятельности). В сферу интересов философии бан-
ковской деятельности входят оба указанных феномена. 

В первом случае исследовательской областью философии банков-
ской деятельности являются философские основания и философские 
аспекты собственно банковского дела и история его возникновения  
и развития, формы и механизмы, сами банки как онтологические объек-
ты и объединяющие их сложноконфигурированные системы, а также 
влияние специфических когнитивных (философских, логических и со-
циокультурных) установок акторов банковской деятельности на выбор 
вариантов организации банка как социального института и принципы 
ведения его деятельности и возникновения на этой базе банковской си-
стемы. 

Во втором случае область исследования философии банковской  
деятельности — идеи и закономерности ее становления как научной 
дисциплины во всем многообразии ее исторически сложившихся идей 
и концепций. 

Предметом данного исследования в первую очередь выступает 
именно философский онтологический и феноменологический анализ 
социокультурных, логических, антропологических и философских ос-
нований реальной деятельности банка и принципов ее организации. 
Именно поэтому особое внимание с точки зрения парадигмы современ-
ной постнеклассической науки в первую очередь следует уделить скры-
тым социокультурным и личностным факторам, объективно влияющим 
на формы и механизмы осуществления банковской деятельности. Для 
пояснения этой мысли приведем очень яркую цитату: «Мысль, лежащая 
в основе практически всех концептуальных построений Дж. Сороса, ге-
ниально проста — психология участников любого исторического про-
цесса является его неотъемлемой компонентой и, находясь в непрерыв-
ном взаимодействии с реальностью, образует рефлексивный процесс: 
реальная ситуация влияет на мышление и поведение участников, а их 
мышление и поведение воздействует на развитие ситуации, участника-
ми которой они являются. Представления, оценки, ожидания и превали-
рующие предпочтения участников, которые в силу своей природы яв-
ляются несовершенными, во многом определяют естественный ход со-
бытий и его принципиальную неопределенность. В силу этой 
принципиальной неопределенности тот, кто способен раньше других 
осознать текущие тенденции этого процесса, эволюцию его психологи-
ческих и материально-энергетических факторов, кто способен раньше 
других внести (и раньше других вынести) свою лепту в различные по-
токи этого процесса — того неминуемо ждет успех, кто не успел — ста-
новится жертвой успеха других, неудачником и аутсайдером. Такова 
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логика Истории (недаром в русском языке слова “успех” и “успеть” 
имеют один корень)» [8, c. 91]. 

Подлинная основа деятельности банка остается скрытой и непонят-
ной для большинства доверчивых людей, которые деятельность банков 
воспринимают как некоторую загадочную данность, а банк — как не-
кий сакральный институт, наделенный высоконравственными характе-
ристиками, и крайне редко задумываются над подлинным ее смыслом. 
Поэтому надо различать понятия «философия банка» и «философия 
банковской деятельности». Расхождение «слов» и «дела» с философ-
ской точки зрения здесь предельно велико. 

Резюмируя вышесказанное, авторы утверждают:  
  философия банка — кодифицированная, открыто и широко пуб-

лично декларируемая система ценностей и принципов деятельности 
конкретного банка;  

  философия банковской деятельности — раздел философии эко-
номики, осуществляющий анализ реальных скрытых религиозных, со-
циокультурных, личностных, психологических, логических и философ-
ских оснований, детерминирующих реально проявляющиеся формы ор-
ганизации банка и подлинные ценности и принципы его деятельности. 

Главная задача философии банковской деятельности — выявление 
и объяснение подлинных скрытых оснований и определение законо-
мерностей этой деятельности, детерминированных данными основа-
ниями. 

В традиционной экономической науке считается, что банковская 
деятельность состоит из банковских операций и банковских сделок. 
Т.М. Секретарева указывает: «Банковские операции — это прежде всего 
действия кредитной организации, направленные на установление, изме-
нение или прекращение уже существующих между контрагентами 
гражданских прав и обязанностей… Банковская операция — это преду-
смотренная федеральными законами и нормативными актами Банка 
России система действий (технологии деятельности) кредитной органи-
зации, которую она должна исполнить для оказания услуг своему кли-
енту по осуществлению конкретной сделки… банковскую операцию 
можно трактовать как определенные действия (процедуры) банка, осу-
ществляемые им в связи с обслуживанием клиентов» [9, c. 450]. 

Банковская деятельность в первую очередь — специфическая дея-
тельность по обслуживанию обращения денежных средств. 

Выделим несколько основных атрибутов банковской деятельности, 
воспользовавшись идеями, изложенными в статье С.А. Набиева [10]. 

1. Банковская деятельность — исходный пункт финансовых пра-
воотношений, основа существования и социально-экономического раз-
вития общества для образования, использования и централизованных 
(децентрализованных) денежных фондов (доходов) государства и орга-
нов местного самоуправления. 
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2. Конечная задача банковской деятельности — извлечение прибы-
ли, иначе существование банка как экономического субъекта становит-
ся бессмысленным. 

3. Банковская деятельность — посредничество между экономиче-
скими хозяйствующими субъектами. 

4. Банковская деятельность — развитая форма экономических от-
ношений, осуществляемая посредством денег [10, c. 211]. 

5. В основе банковской деятельности лежит системный подход: она 
динамична, опирается на разветвленность кредитных организаций, от-
личается сложностью и многогранностью связей, объединяет огромную 
массу постоянно движущихся финансовых ресурсов [10, c. 214].  

6. Банковская деятельность — непрерывно повторяющийся поток 
привлечения, распределения (кредитования) и использования денежных 
средств. 

Именно банковская деятельность — средство взаимосвязи и взаи-
модействия элементов рынка [10, c. 216]. 
7. Основа и главный социальный смысл банковской деятель-

ности — кредитование. Именно в этом заключается экономическая 
связь кредитной организации с гражданами [10, c. 215]. 

8. Опорой банковской деятельности является совокупность одно-
родных предприятий, осуществляющих эту деятельность. 

Таким образом, учитывая исторически возникшую сложность бан-
ковской системы как социального института и базовой функциональной 
подсистемы любой экономики мира, нужно ее не только экономиче-
ское, но и философское осмысление. Для этого следует построить 
философию банковской деятельности как раздел философии эконо-
мики для анализа основных концепций, идей и принципов банков-
ского дела, его исторически сложившихся и эволюционирующих 
форм и механизмов. 

Философия банковской деятельности зависит от геополитических и 
этнокультурных особенностей региона так же, как устройство и прин-
ципы реального функционирования самой банковской системы. 

Философия банковской деятельности — это системный феноме-
нологический анализ основных реальных, скрытых, мировоззренче-
ских концепций, идей и принципов банковского дела, лежащих в ос-
нове банковской деятельности в зависимости от экономики, уровня 
социального развития и этнической и религиозной культуры региона.  
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Banking is an integral part of the economy; therefore, philosophy of economics should in-
clude such an area as the banking philosophy, which was never developed by anyone. The 
bank is a social institution, and it performs not only a set of purely professional, but also a lot 
of social functions. Due to this circumstance, organization, forms, principles and mechanisms 
of the bank functioning are largely determined by the development level of the commodities-
money exchange and the entire economy of the society, as well as by history and culture of 
a particular society including its value guidelines, ethnic, religious and geographical features. 
Banking philosophy includes analysis of the basic concepts, ideas and principles of banking, 
its historically established and evolving forms and mechanisms. This makes it possible to dis-
tinguish main issues in this area of the social philosophy. 
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