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Не смотря на различия, потребители разных стран 
сегодня имеют сходные поведенческие черты, посколь-
ку по мере роста доходов люди тратят все больше де-
нег, залезая в кабалу кредитов и все меньше сберегают, 
как бы стремясь таким образом опровергнуть основной 
психологического закона Кейнса и доказать неэффек-
тивность и порочность сбережений в век быстрых пе-
ремен. Большое разнообразие товаров и услуг в усло-
виях массовых коммуникаций приводит к упрощению 
поведения людей на потребительском рынке и вызвано 
это ограниченными когнитивными способностями, ур-
банизацией, глобализацией экономики, стереотипиза-
цией представлений и модой [10].

Научные представления о феномене поведения как 
экономической категории можно значительно расши-
рить благодаря интеграции отдельных направлений 

наук и междисциплинарному подходу к историческим 
исследованиям, проводимым на стыке психологии и 
экономики. В данной статье мы представим различные 
подходы к изучению поведений, а также некоторые ме-
тодические разработки, связанные с систематизацией 
поведенческих факторов, которые попадают в область 
психолого-экономических исследований.

Сегодня практика широты знаний в экономической 
науке не распространена и междисциплинарный харак-
тер знаний все еще остается мало перспективной об-
ластью для исследователей [1]. В тоже время, развитие 
науки в большой степени происходит за счет интегра-
ции и дифференциации знаний. Становление науки 
связано с индивидуализацией, разработкой предмета 
науки, выдвижением гипотез и выходом на надындиви-
дуальный уровень. Дальнейшее развитие обусловлено 
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появлением новых направлений, их обособлением (со-
циальной дифференциацией), а зрелость предполагает 
междисциплинарное взаимодействие смежных наук, 
таких как экономика, психология и социология.

Экономическое поведение населения традиционно 
рассматривалось через призму удовлетворения потреб-
ностей и достижения богатства. Австрийская школа 
увязала потребности с предусмотрительностью и эко-
номической деятельностью, немецкая историческая 
школа акцентировалась на роли нормативных элемен-
тов и анализе психических причин, а лондонская – на 
стремлениях людей к комфорту и на соотношениях це-
лей и ограниченных средств [12, с. 34-111].

Классики политэкономии выработали основы изу-
чения поведения субъекта экономических отношений в 
сфере обмена, используя модель рационального макси-
мизатора, а неоклассическая теория расширила рамки 
позитивного анализа, разработав теорию предельной 
полезности, потребительского спроса и выбора. Се-
годня ее последователи все чаще апеллируют к новому 
типу экономического человека, который решает про-
блему максимизации полезности, исходя из совокуп-
ных ожиданий и оценок рыночных сигналов, а боль-
шие различия в поведении объясняются тем, что люди 
стремятся к различным целям, а время и средства, на-
ходящиеся в их распоряжении ограничены. 

Теории рационального экономического поведения 
потребителей, объясняемые с помощью неоклассиче-
ской науки и кейнсианства, содержат элементы субъек-
тивизма и психологических построений [10, с. 237]. В 
них величайшие исследователи (А. Смит, Дж. М. Кейнс, 
Г. Тард, Г. Шмоллер, А. Пигу, Й. Шумпетер, Р. Лукас, 
Р. Солоу, Дж. Сорос) в своих концепциях с необходи-
мостью прибегают к основным био-психологическим 
особенностям людей (инстинкты, склонности, страсти, 
шоки, рефлексия) [10, с. 239]. 

На выбор модели поведения кроме экономических 
стимулов влияет психология: эмоции, чувства, привыч-
ки, когнитивные ограничения. К тому же экономика и 
психология имеют общий предмет исследования – фе-
номен поведения. Человек часть природы, но не живет 
с ней в полном соответствии. Человеческие желания, 
страхи, мечты и надежды ведут себя иначе, чем камни, 
песок и вода, а физическая реальность существует не-
зависимо от человека [6, с. 45].

Изучением основ и причин экономического поведе-
ния занимается экономическая психология, названная 
так в 1902 г. Г. Тардом и именуемая за рубежом как 
«психологический экономикс» или «поведенческий 
экономикс» [9, с.18]. Экономическая психология пыта-

ется объяснить поведение на рынках товаров, труда и 
капитала, уделяет большое внимание рационализации, 
мотивам и ожиданиям потребителей и предпринима-
телей, обусловленных предложениями со стороны го-
сударства, фирм, рынка и других институтов, изучает 
человека ограниченно рационального, несовершенного 
(обслуживает неоинституционализм) и способна стать 
полноценным инструментом экономической теории, 
но пока находится в полной зависимости от ее повест-
ки дня (хотя она наряду с экономическим поведением 
составляет один раздел экономических наук – УДК: 
330.16) [11, с. 163]. Отметим, что в большей степени 
благодаря именно этой области знаний, не получившей 
широкого признания, образовалась поведенческая эко-
номика, изучающая поведение на стыке психологии и 
экономики [4].

Поведенческая экономика как направление в науке 
основалась на поведенческой (бихевиористской) кон-
цепции, разработанной в психологии и получила жизнь 
благодаря экспериментальным работам Д. Канемана и 
А. Тверски в 1980-е гг. [15]. Однако тенденция учета 
психологических факторов в экономическом поведе-
нии была положена еще в знаменитом труде Д.М. Кейн-
са «Общая теория занятости, процента и денег», где 
рассмотрены закономерности использования людьми 
своих доходов и факторы мотивации к потреблению, 
сбережению и инвестированию.

 Последователи поведенческой экономики как мето-
да исследований, тем не менее, в основу своих построе-
ний ставят неоклассическую модель потребительского 
выбора [4, с. 109] в сфере обмена, которая распростра-
няется и на другие области жизни. Как всякая модель 
она может уточняться за счет количественных пере-
менных, коэффициентов и поправок поведенческих из-
держек (несовершенств). С помощью адаптированным 
к реалиям моделям выбора становится возможным 
вычленять сектора отклонений, обусловленных по-
следствиями ценностно-рационального, традиционно-
го или аффективного поведения. Отметим, что в каче-
стве ограничителей выбора могут быть: неполная или 
искаженная информация, нормы, обычаи, позиция в 
экономике и политике, принятые роли и индивидуаль-
ные психологические особенности, влияющие на сте-
пень рациональности выбора. Речь здесь не о том, что 
данный подход невозможен в экономической теории, а 
то, что вряд ли быстро удастся разработать математи-
ческий аппарат определения действительного поведе-
ния с учетом когнитивных ограничений и культурно-
исторических переменных. 

В отличие от экономической психологии поведен-
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ческая экономика занимается преимущественно из-
учением и моделированием реакций на определенные 
стимулы в ходе выбора, учитывает особенности откло-
нений в поведении от модели рационального макси-
мизатора. Поведенческая экономика сосредотачивает 
свое внимание не на самом поведении как процессе, а 
на стимулах и когнитивных ограничениях, обусловли-
вающих результат выбора. Так, Д. Канеман и А. Твер-
ски выяснили, что выбор, который в действительности 
делает субъект, зависит больше от того, как он констру-
ирует задачу выбора [4, с. 101]. Дж. М. Кейнс считал [4, 
с.105], что выбор осуществляется исходя из эвристиче-
ских правил (из нескольких доступных вариантов), Г. 
Саймон акцентировался на когнитивных ограничениях 
и эвристических приемах выбора субъекта экономи-
ки и влиянии ментальных процессов на поведение, а 
Эджеурта и Джеванс (как и Скитовски) рассматривали 
поведение через анализ принципа удовольствия-стра-
дания [4, с. 99] с позиции психологии и экономики. 

Поведенческая экономика получила набольшее 
распространение в области финансовых рынков. Она 
апеллирует к понятиям психологии рынка и крушеням 
ожиданий (Дж.М. Кейнс), ожиданиям риска в усло-
виях неопределенности, эйфории от успеха, стадным 
инстинктам (Дж. Коммонс) и пытается объяснить роль 
когнитивных ограничений и эмоций [4, с. 99-103]. Ког-
нитивные ограничения связаны с восприятием контек-
ста поведения, к тому же участники обмена могут при-
менять к ситуации собственные когнитивные схемы и 
фреймы (модели выбора) [4, с. 102].

Поведенческая экономика, как и экономическая 
психология, забегает в область институциональной 
экономики. Неоинституционализм изучает поведение 
в условиях неопределенной институционально рыноч-
ной среды, использует для анализа трансакции, апел-
лируя к ограниченной рациональности и несовершен-
ству потребителей, оппортунистическому поведению, 
максимизации ценовых функций (рационированию), 
ассиметричной информации. При этом неоинституци-
ональная наука (как и неоклассическая) часто исполь-
зует при объяснении выбора инструменты анализа, 
наделенные психологическими свойствами (поиск вну-
треннего обоснования для выбора, близорукость при 
принятии решений, ментальные модели и программы, 
нормы поведения, правило постановки вопроса, пра-
вило безбилетника и др.), руководствуется принципом 
устойчивости предпочтений, сохраняя, таким образом, 
научность метода и позволяет выделять перспективные 
сектора рынка [5, с. 23-34].

Большое значение в экономико-психологическом 

анализе играют когнитивные и мотивационные теории, 
с помощью которых ученые пытаются объяснить несо-
вершенство и иррациональность поведения. Концеп-
ции и теории данного рода отображают психическую 
функцию (чувства, эмоции, ожидания и др.) и когни-
тивные ограничения субъекта, которые и приводят к 
отклонениям от стройных неоклассических построе-
ний рационального выбора.

К наиболее ранним когнитивным схемам можно 
отнести размышления Д. Норса о том, что поведение 
индивидов основано на природных склонностях че-
ловека и его здравом смысле. К. Менгер строит свою 
модель достижения блага в зависимость от: свойства 
блага, потребности в нем, необходимости и возможно-
сти распоряжаться благом. Л.фон. Мизес предполагает, 
что человек действует только в двух ипостасях – либо 
командует коллективом, либо подчиняется порядку, а 
Ф. Бастиа выделяет два рода отношений людей: осно-
ванные на симпатии друг к другу и те, что возникают 
из личного интереса [12]. К. Роджерс разрабатывает 
«Я-концепцию», где человек действует исходя из пред-
ставлений об образе («Я» – реальном – «Я» идеальном 
– «Я» социальном). Фрейдизм подчеркивает бессозна-
тельную природу либидо, обуславливающего иррацио-
нальность поведения. Неофрейдизм – принижает роль 
сексуальных влечений, и превозносит роль социальных 
факторов. Г. Беккер в любом поведении видит экономи-
ческую подоплеку, а Lingvis устанавливает, что небога-
тые вкладчики склонны распоряжаются наличностью, 
а богатые – собственностью [13, с. 214]. 

К. Боулдинг описывает эквимаржинальный прин-
цип обмена. Речь идет о предпочитаемом наборе или 
балансе благ, при котором увеличение количества од-
ного объекта блага за счет другого посредством об-
мена или производства не стоит тех потерь, которые 
при этом возникают (уменьшения количества другого 
объекта). По мнению Боулдинга, это положение при-
ближает нас к теории экономического поведения. Пси-
хологическая сущность этого положения может быть 
выражена в достижении гомеостаза – баланса в наборе 
благ. Но баланс, который мы хотим волевым решением 
поддержать, ограничивает наши действия. К тому же 
все статьи в балансе постоянно уменьшаются вслед-
ствие потребления, износа, обесценивания, что требует 
затрат на их возмещение [2].

М.А. Винокуров, А.Д. Карнышев, основываясь на 
исследованиях П. Хейна, Г. Беккера, Ч. Сэндижа, В. 
Фрайбургера и К. Ротуолу, определяют следующую 
когнитивную модель поведения: человек от природы 
корыстен, осмотрителен, расчетлив и играет различные 
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роли, а экономика состоит из множества продавцов и 
покупателей [13, с.15]. 

Обусловленности поведения в представлениях 
М.А. Винокурова и А.Д. Карнышева 

Опираясь на принцип единства сознания и дей-
ствия, они рассматривают экономическое поведение 
как обусловленное экономическим мышлением и 
стремлением к собственности, находя в его основании 
личную потребность, которая уравнивается личной за-
интересованностью и рационализмом [13, с. 18].

Г. Антонидес пытается сблизить экономическую 
концепцию полезности с психологической концепций 
аттитюда (сродства), которые на его взгляд во многом 
схожи, поскольку предпочтения в реальной жизни не 
являются фиксированными и стабильными (как это 
представляется в неоклассической и неоинституцио-
нальной моделях), а на их формирование и изменение 
оказывает влияние все новые и новые предложения то-
варов и услуг [14]. 

По мнению Д. Винера, теория полезности может 
расцениваться, как попытка объяснить образование 
цены с точки зрения психологии. Не случайно термин 
«полезность» в работах исследователей часто заменя-
ется «желанием». Именно этот скачек от полезности к 
желанию содержит в себе психологические рассужде-
ния. Что касается индивидуальных желаний, то эконо-
мисты учитывают только то, что желание приобрести 
каждую последующую единицу товара уменьшается 
по мере увеличения количества уже приобретенных 
единиц [3].

Получила развитие и теория перспектив Д. Канема-
на и А. Тверски, объясняющая целый ряд исключений 
в поведении, поскольку люди склонны оценивать сти-
мулы на основе ориентиров, выработанных ранее, дей-
ствуя как бы по инерции (например, ожидание помощи 
от государства, сохранение старого места работы) [15]. 

Наибольшую популярность среди исследователей 
рационального потребительского поведения приобрела 
поведенческая модель М. Фишбейна, в которой делает-
ся упор на убеждения потребителя о полезности товара 
и попытках увязать эти убеждения с интенсивностью 
чувств, возникающих при оценке продукта. Вектор 

потребительского поведения индивида в модели Раая 
проистекает из взаимоотношения ситуативных факто-
ров (экономической ситуации на рынке и общественно-
го настроения) и психологических ощущений субъек-

тивно воспринимаемой экономической 
ситуации [8, с. 975] в то время как пред-
почтения потребителей выстраиваются 
в иерархическом порядке.

Изучая вопросы соотношения эко-
номики и психологии, В. Раай делает 
вывод, что экономическое поведение в 
большинстве своем мотивированное по-

ведение, хотя оно и корректируется в реальной жизни 
предпочтениями, ожиданиями, ценностями и нормами 
[8, с. 989]. Поведение также имеет определенный уро-
вень активации и определенное направление, а люди 
всегда хотят достичь цели и избежать неприятностей. 
Венцом современных экономико-психологических 
исследований поведения можно считать теорию реф-
лексивного взаимодействия Дж. Сороса, взаимодей-
ствия основанного на психологических особенностях 
восприятия информации о положении на финансовых 
рынках направленного на максимизацию прибыли 
субъекта.

С позиции экономико-психологического анализа на 
потребительское поведение оказывают влияние: осо-
бенности восприятия товаров и услуг, установки и ког-
нитивный диссонанс; публичные обязательства, чув-
ства, эмоциональный фон и позиция потребителя (эт-
ническая, профессиональная и др.); его мотивация, воз-
можности и покупательские способности; сила бренда, 
доводов и поддерживающие аргументы; потребитель-
ские настроения и конформизм; удовлетворенная по-
требность и любовь к разнообразию, эмоциональная 
обусловленность и немотивированные потребностями 
реакции. К тому же люди в ходе выбора, опираются не 
столько на логику, сколько стремятся оправдать приоб-
ретения, быть не столько рациональными, сколько ра-
ционализированными. 

Психологическая модель экономического поведе-
ния исходит из того, что субъект при условии высокой 
заинтересованности стремится вести себя по мере воз-
можности рационально (ограниченно рационально). 
Если же принятие решения затруднено, то субъект дей-
ствует по упрощенной схеме и находит удовлетвори-
тельное решение [8, с. 989].

Методические подходы к становлению 
психолого-экономического метода анализа
Исторический анализ поведенческих теорий по-

зволил нам выделить ряд основополагающих концеп-

Корысть,
расчетливость,

осмотрительность

(биопсихологический
фундамент)

Заинтересованность, рационализм.
Роли: 6П – потребитель,

 предприниматель, продавец, 
покупатель, плательщик,

производитель

Стремление к
собственности

Экономическое
мышление

Личная потребность
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туальных подходов для выделения эконо-
мико-психологического инструментария 
анализа.
1. Первым методическим положением 
можно считать, что поведение, согласно 
М. Веберу, различается на целерациональ-
ное, ценностно-рациональное, аффектив-
ное и традиционное. 
2. Экономическое поведение чаще рассма-
тривается как предсказательное (целераци-
ональное), обусловленное определенными 
вложениями средств, специфичностью 
имеющихся активов, приверженностью 
к существующим брендам и институтам, 
устойчивым предпочтениям, склонностью 
к потреблению, сбережению, ликвидности 
или риску.
3. Важной особенностью поведения яв-
ляется предпочтение текущих благ перед 
будущими, биологическая заданность и стремление к 
сохранению баланса в потреблении. К тому же надо 
учитывать, что психологическая бихевиористическая 
модель поведения мало чем отличается от экономиче-
ской, где поведение также обусловлено мотивами, ре-
акциями на стимулы и стремлением к рациональным 
действиям [7]. 
4. Все многообразие поведенческих факторов, фактов 
и условий, наблюдаемое в области психолого-экономи-
ческих взаимодействий, происходящих на стыке обме-
на и потребления, можно подразделить на две взаимоо-
бусловленные части: природу спроса и область выбора 
(рис. 1).

Природа потребительского спроса в большей степе-
ни определена характерными для людей инстинктами, 
потребностями, ментальностью, ожиданиями, позици-
ей в экономике, ролями, статусом, уровнем дохода, об-
разом жизни. Область выбора определяется склонно-
стями, ожиданиями риска, стойкими предпочтениями, 
знаниями, предусмотрительно-
стью, экономической культурой, 
когнитивными способностями 
выбора, институционально-ры-
ночной структурой (условиями).

 Природа спроса и область 
выбора не отличаются жестко 
детерминированным содержа-
нием смысловых конструкций, 
поскольку носят преимуще-
ственно ситуативный характер, 
могут быть слабо выраженны-

ми, неявными, не специфицированными по отноше-
нию к концепциям, теориям и категориям анализа с 
помощью которых они изучаются. К тому же это две 
взаимообусловленные области не всегда выступает 
в качестве причины и следствия. В реальной жизни 
они взаимозаменяемые, поскольку характер выбора и 
устойчивость предпочтений формируются в культур-
но-исторической среде и подменяют природу потреб-
ностей. Их проявление находится в зависимости от 
когнитивных ограничений, институциональных транс-
формаций, инноваций, изменений окружающей среды, 
доминирующего влияния авторитетов, референтных 
групп и обстоятельств, искаженной информации, ры-
ночных и денежных сигналов.

5. В сфере психолого-экономических взаимодей-
ствий можно выделить ряд относительно обособлен-
ных друг от друга областей, наполненных категориями 
анализа, выделеных по принципу когнитивного и ин-
ституционального соответствия: 1) природа; 2) реак-
ции; 3) когнитивно-деятельностный компонент; 4) нор-
мативно-цивилизационный комплекс (табл. 1). 

Природа спроса 
Инстинкты, потреб-

ности
Интересы, мотивация

Позиция в 
экономике

Роли
Статус

Образ
жизни

Уровень
дохода

 Область выбора: 

Склонность к обмену, 
потреблению, сбере-
жению, социальное 

положение

Когнитивные 
особенности 

Предпочтения

Культурно-
историче-

ская 
cреда

Факторы 
воздей-
ствия

Факторы 
и условия 
развития

 Теории                     Методы           Категории анализа

Классическая, нео-
классическая теория, 

кейнсианство

Прикладные 
поведенче-
ские теории

Неоинсти-
туциональ-

ный 
анализ

поведения

Потребности, спрос, 
выбор, цена, процент, 
выгода, предпочтения, 
полезность, цели, цен-
ности, причины, моти-

вы, правила
Рисунок 1.  

Взаимообусловленность природы спроса и области выбора  
с позиции психолого-экономического анализа 

Природа 
человека 

Реакции 
(индивидуальные 

особенности)

Когнитивный 
деятельностный

компонент

Нормативно-ци-
вилизационный 

комплекс

Характерные  для 
людей склонности, 

страсти, потреб-
ности, инстинкты, 

стремления, эгоизм, 
ожидания, эйфория

Возможности, 
актуализация, 
способности,

 мотивы, интересы; 
рефлексия, 
установки,  

предпочтения

Экономическая 
культура: 

рутины, компе-
тенции, воспита-
ние, предусмо-
трительность, 
деятельность

Институты, цен-
ности, 

урбанизация, 
глобализация, 

 информатизация, 
гуманизация, 

престиж
Таблица 1. 

Систематизация факторов и категорий 
психолого-экономического анализа поведения

Примечание: таблица составлена в связи с представлениями 
Я. Кузьминова и др. А.Д. Карнышева, N. Fligstein, Г. Хофстеда..
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Природа потребительского поведения и психи-
ческих новообразований человека скрыта в биопси-
хологическом фундаменте [13, с 143]. Она отражает 
инстинкты (выживания, размножения), склонности и 
потребительские настроения, вызванные желаниями, 
потребностями, эгоизмом. 

Реакции отражают индивидуальность экономиче-
ского субъекта, характер проявлений которых зависит 
от восприятия ситуативных факторов и внутреннего 
состояния субъекта отношений: чувств, возможностей, 
способностей и их мотивации, целевых установок, 
интересов и предпочтений; ментальных программ и 
стремления к постоянству или разнообразию.

Когнитивно-деятельностный компонент выражает 
экономическую культуру, отражает компетенции зна-
ния и навыки, и рутины, выработанные путем интегра-
ции практик хозяйственной деятельности и принятия 
решений в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Нормативно-цивилизационный комплекс выделен 
нами в соответствие с институционально-социологиче-
скими условиями рыночной среды, ролью в поведении 
доминирующих общечеловеческих ценностей (благо-
получие, справедливость, честность, успех, семья) и 
образа жизни, обусловленного достижениями совре-
менной цивилизации (комфорт, урбанизация, глобали-
зация, информатизация, гуманизация, либерализация).

Таким образом, экономическое поведение населе-
ния на рынках товаров, услуг и капитала обусловлено 
множественностью мотивов, интересов и ценностей 
экономической, социальной, этнической или психоло-
гической природы или их сочетанием, но в долговре-
менной перспективе отличается универсальностью и 
синергетичностью – стремлением к балансу, гомео-
стазу, рациональности. Экономическое поведение это 
почти всегда мотивированное поведение, хотя оно и 
корректируется в жизни предпочтениями, ожиданиями, 
ценностями и нормами, имеющими институциональ-
но-психологическую природу. 

С помощью когнитивных и мотивационных теорий, 
входящих в инструментарий психолого-экономическо-
го анализа, можно оценить степень иррациональности 
и изменчивости поведения: потребительские настро-
ения и непостоянство желаний, стремление к прести-
жу и любовь к разнообразию, немотивированные по-
требностями реакции и потребительские ожидания, 
настроения и потребительский конформизм; распоз-
навать множественность мотивов, их эмоциональную 
и целевую обусловленность, позиции и роли субъекта 
в экономике. Экономическая психология попадает в 
область институционального анализаи объясняет при-

чины отклонения от рационального поведения с по-
мощью целерациональных и ценностно-рациональных 
установлений. Поведенческая экономика в отличие от 
нее занимается преимущественно изучением и модели-
рованием реакций на определенные стимулы в ходе вы-
бора и особенности отклонений в поведении от модели 
рационального максимизатора.

В ходе анализа проясняется сходство позиции 
психологических и экономических исследований, по-
скольку они обе основываются на мотивационной ра-
ционалистической природе человека, отражают надын-
дивидуальный уровень и нацелены на рациональный 
результат, степень отклонения от которого зависит от 
когнитивных способностей субъекта, аффективных ре-
акций и способа конструирования выбора.

Междисциплинарный подход к исследованиям по-
ведения, производимый на стыке психологии и эконо-
мики может расцениваться как метод психолого-эконо-
мического анализа поведения. Именно с его помощью 
нам удалось выделить ряд инструментов – категорий 
анализа и систематизировать факторы воздействия на 
субъект отношений. Оснащение этих категорий эконо-
метрическими признаками, полученными с помощью 
психологических измерений и поведенческих схем вы-
бора (фреймов), позволяет намечать контуры издержек 
и потерь отклонения от траектории рационального по-
ведения. 
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