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Аннотация. Традиционно экономическое поведение домохозяйств рассматривалось
через призму производительной, потребительной и инвестиционно-сберегательной функ-
ций домохозяйств. В статье раскрывается понятие экономического поведения с точки зре-
ния различных научных подходов. Представлена систематическая классификация совре-
менных форм и видов экономического поведения по общеэкономическим признакам (тип
хозяйствующего субъекта, фаза общественного воспроизводства, вид рынка). Также про-
анализированы наиболее распространенные модели экономического поведения домохозяйств
в зависимости от мотивов и установок, степени независимости при принятии решения и
частоты использования. Особое внимание уделено анализу экономического поведения с
позиции преобладающих исходных мотивов – целерациональных, ценностно-рациональных,
традиционных и аффективных. Показано, что на выбор конкретной модели экономического
поведения домохозяйством влияют как рационально оцениваемые эндогенные и экзоген-
ные факторы, так и социальные и психологические факторы. Систематизация форм, видов
и моделей экономического поведения открывает возможности управления ими, повышает
надежность прогнозирования и создает предпосылки для вытеснения неэффективных мо-
делей и распространения «лучших практик», а также позволяет государству целенаправ-
ленно воздействовать на параметры домохозяйств и параметры рынка.

Ключевые слова: экономическое поведение домохозяйства, рациональное пове-
дение, сетевое поведение, традиционное поведение, аффективное поведение.

Изучение экономического поведения че-
ловека всегда находилось в эпицентре внима-

ния представителей различных экономических
школ и течений. Авторитетный исследователь
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эволюции моделей человека В.С. Автономов
отмечает, что для любой экономической тео-
рии необходимы определенные допущения
относительно «рабочей модели человека», а
также способов его экономического поведе-
ния [1, с. 85]. Экономическое поведение преж-
де всего связано с действием, с деятельнос-
тью человека в экономической среде, с про-
блемой выбора, и для исследователя выявить
детерминанты, определяющие направления
его выбора, – весьма сложная задача.

Российские ученые (Т.Б. Заславская,
Н.Ф. Наумова, Б.Г. Ананьев) по-разному со-
относят категории «деятельность» и «поведе-
ние», однако все сходятся в том, что поведе-
ние человека является осмысленным и целе-
направленным, его целью является удовлет-
ворение потребностей. Человек не просто
имеет некоторые потребности, он выбирает в
условиях доступной информации наиболее оп-
тимальный путь достижения цели среди воз-
можных альтернатив, планирует этапы дости-
жения цели и способ ее достижения.

Что касается экономического поведения,
то для него характерны все те же атрибуты
категории «поведение» вообще, но примени-
мые к экономической сфере. Если поведение –
это совокупность действий изучаемой систе-
мы, реакция на внешнее воздействие, то эко-
номическое поведение – это ряд целенаправ-
ленных действий человека, ориентированных
в своей совокупности на реализацию опреде-
ленной модели хозяйственной активности. По
мнению О.В. Кобяк, «экономическое поведе-
ние – это результирующая компонента дей-
ствий человека, отражающая внешнюю на-
правленность его активности» [3, c. 46]. Наи-
более распространенной точкой зрения явля-
ется отождествление субъекта экономическо-
го поведения с конкретным индивидом, но оче-
видно, что и домохозяйства, и фирмы также
демонстрируют определенные образцы эконо-
мического поведения в конкретных социаль-
но-экономических условиях, на конкретных
рынках, в зависимости от выполняемой роли.
Так, домохозяйство на потребительском рын-
ке выступает как потребитель, а фирма – как
производитель, но на рынке средств производ-
ства та же самая фирма может выполнять роль
потребителя, меняя при этом целевые уста-
новки, стереотипы и образцы поведения. До-

мохозяйство на финансовых рынках одновре-
менно может выступать кредитором, заемщи-
ком, инвестором и т. д., выбирая число и диа-
пазон образцов экономического поведения в
зависимости от видов экономической деятель-
ности, потребностей и интересов.

В зависимости от фазы общественного
воспроизводства экономическое поведение
представлено следующими формами: произ-
водственным, распределительным (дистрибу-
тивным), обменным и потребительским пове-
дением. Т.Г. Самборская в монографии «Эко-
номическое поведение работников» пишет:
«На наш взгляд, сугубо экономическим мож-
но назвать поведение индивидов и трудовых
коллективов именно в сфере непосредствен-
ного производства, а поведение их в сферах
обмена, распределения и потребления следу-
ет рассматривать как социально-экономичес-
кое» [5, c. 72].

Наиболее изученными видами экономичес-
кого поведения является потребительское пове-
дение и поведение в трудовой сфере. Потреби-
тельское поведение исследуется в работах
Г.М. Россинской, И.В. Полякова, Е.В. Рибоке-
не и др. Поведение в трудовой сфере изучается
применительно как к наемному труду, так и к
управленческой и предпринимательской дея-
тельности (Т.В. Огородникова, Р.В. Рыбкина).
В менеджменте широко представлены работы,
связанные с изучением организационного пове-
дения; в институциональной теории – оппорту-
нистического поведения; социологи рассматри-
вают социальное поведение и т. д.

В зависимости от конкретного рынка
можно выделить сберегательное, кредитное,
страховое и другие виды поведения, а их осо-
бенности в России рассмотрены в трудах
Д. Стребкова (кредитное поведение), Т. Бого-
моловой, В. Тапилиной, В. Суркина, С.А. Бе-
лозерова (финансовое поведение), А.А. Дико-
го (долговое поведение), Е. Капустиной,
И. Манаховой, Л. Нугумановой (сберегатель-
ное поведение) и др.

На рынке факторов производства и фи-
нансовом рынке происходит формирование
доходной части бюджета домохозяйств, выс-
тупающей в роли бюджетного ограничения, на
потребительском и финансовом рынках фор-
мируется структура расходов домохозяйств.
Таким образом, в части формирования расхо-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2014. № 4 (27) 9

дов экономическое поведение домохозяйств
представлено экономическим поведением на
потребительских рынках, то есть потребитель-
ским поведением, и экономическим поведе-
нием на финансовых рынках, то есть инвес-
тиционным (сберегательным и страховым) и
кредитным (см. рис. 1).

Помимо традиционных – подоходной,
сберегательной и кредитной моделей – со-
временные домохозяйства активно практику-
ют смешанные динамические модели по-
требления, в которых одновременно присут-
ствуют и сбережение, и использование заем-
ных средств. Выбор смешанной стратегии
предполагает анализ конъюнктуры взаимо-
связанных товарных и финансовых рынков,
учет инфляционных ожиданий, текущих и бу-
дущих доходов, а также сокращение горизон-
та планирования.

При анализе экономического поведения
с позиции преобладающих исходных мотивов
вполне допустимо применять типологию
М. Вебера, в соответствии с которой все со-
циальные действия подразделяются на целе-
рациональные, ценностно-рациональные, тра-
диционные и аффективные. Эта типология от-
личается от представлений неоклассической
экономической школы, в рамках которой счи-
тается, что экономическое поведение людей
может быть только целерациональным.

Итак, экономическое поведение являет-
ся целерациональным, если индивид ведет
себя полностью рационально, сравнивает из-
держки и выгоды, стремится максимизиро-
вать свою полезность, сознательно делает

выбор. Рациональный выбор безусловен, аб-
солютен, независим и самостоятелен. Для
принятия рационального решения и, соответ-
ственно, выбора рациональной модели эконо-
мического поведения необходимым являет-
ся предварительный анализ информации.
Субъект анализирует внутренний и внешний
массив информации: внутреннюю информа-
цию о собственных целях и об имеющихся
ресурсах и внешнюю информацию о возмож-
ных альтернативах. При этом только на рын-
ке совершенной конкуренции субъект мгно-
венно получает полную, достоверную, содер-
жащуюся в ценах информацию, которую он
также мгновенно обрабатывает, и принима-
ет единственно верное решение. На практи-
ке информация может быть неполной, асим-
метричной или отсутствовать; быть частично
достоверной или ложной; требующей време-
ни для сбора или недоступной для получе-
ния; неактуальной или устаревшей, и нако-
нец, сам субъект может не иметь возмож-
ностей или способностей обработать инфор-
мацию и принять решение. Именно по этой
причине в условиях неполной рациональнос-
ти (неполной информации, сомнениях в ее
достоверности и ограниченных возможнос-
тях обработки) субъект экономит свои силы
и время и выбирает традиционную модель
поведения, используя уже применяемые им
ранее или принятые в обществе образцы
(шаблоны) поведения. Таким образом, если
в целерациональной модели субъект после-
довательно проходит все этапы принятия ре-
шения (осознание потребности, поиск инфор-

Рис. 1. Виды экономического поведения

Примечание. Составлено автором.
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мации, оценка вариантов, решение о дей-
ствии/бездействии, рефлексия), то в тради-
ционной модели субъект осознает потреб-
ность, идентифицирует ситуацию, выбирает
подходящий шаблон из набора и действует.
Набор образцов поведения формируется из
прошлого опыта, в процессе обучения и на
основе внешних источников информации, то
есть чаще традиционно-опытным, а не раци-
ональным путем. При выборе шаблона по-
ведения становятся значимыми личный опыт
потребителей, приобретаемый ими в процессе
изменений локальных условий дохода, заня-
тости и цен, ассоциативные связи с текущи-
ми событиями в обстановке быстро меняю-
щейся конъюнктуры, а также параметры до-
мохозяйства (состав семьи, этап жизненно-
го цикла, тип личности, склонность к риску,
система ценностей и убеждений, экономи-
ческая культура).

Образцы экономического поведения
для конкретного домохозяйства могут быть
активными (проявляющимися во взаимодей-
ствии с экономическими институтами и орга-
низациями соответственно положению домо-
хозяйства на конкретном рынке в конкретный
момент времени) и латентными (имеющими-
ся в потенциале, но не проявляющимися в
данной ситуации). Также образец экономи-
ческого поведения может быть институцио-
нализирован (закреплен официально формаль-
ными нормами, описан как регламент) и не
институционализирован (изменен в зависимо-
сти от ситуации и конкретных участников вза-
имодействия). Субъект выбирает приемле-
мую модель экономического поведения из до-
статочно ограниченного числа возможностей
в контексте сложившихся в институциональ-
ной системе правил игры. Таким образом, в
традиционной модели экономического пове-
дения субъект демонстрирует процедурную
рациональность.

Разновидностью традиционной модели
поведения является сетевая модель, разница
лишь в том, что в традиционной модели
субъект сам выбирает нужный шаблон пове-
дения для данной ситуации, а в сетевой моде-
ли экономическое поведение социально обус-
ловлено, связано с культурной средой; а само
домохозяйство – не изолированная робинзо-
нада, а субъект, встроенный в систему соци-

альных связей, социальных сетей. Решения
принимаются исходя из поведения других до-
мохозяйств, они ограничены рамками закона
и господствующих стереотипов. Это проявле-
ния широко известного в экономической тео-
рии «эффекта вагона», или «эффекта большин-
ства», согласно которому если модель пове-
дения распространена среди референтной
группы, то субъект с большей долей вероят-
ности выберет такой же шаблон.

Быстрое распространение сетевой моде-
ли экономического поведения может быть
описано в рамках теории информационных
каскадов, дающей объяснение того, как по-
ведение масс переходит от одной точки рав-
новесия к другой. Каскад – общее понятие,
обозначающее множество идущих друг за
другом объектов (сущностей) одного рода.
При оценке сложившейся ситуации домохозяй-
ство, осознавая ограниченность собственных
знаний, пытается использовать по мере воз-
можностей знания и опыт других людей и при
этом, как правило, больше доверяет действи-
ям других агентов, чем аргументам и свиде-
тельствам. Информационный каскад возника-
ет, когда люди, принимающие решения после-
довательно, одно за другим, игнорируют соб-
ственную информацию, опираясь на информа-
цию, извлеченную из поведения (выбора) дру-
гих. Подражательное поведение распростра-
няется при наличии одинаковых задач и оди-
наковых предпочтений, его целью является
снижение трансакционных издержек и опти-
мизация процесса принятия решений. Каждый
думает, что люди из референтных групп при-
нимают решения на основе знаний, тогда как
фактически речь идет также о подражатель-
ном поведении.

Попытку объединить целерациональную
и сетевую модели предприняли американс-
кие экономисты М. Фишбайн и И. Айзен [6].
Они создали формализованную модель, где
решения о действии зависят от двух факто-
ров, степень влияния которых на конечное
решение может меняться в зависимости от
ситуации. Первый фактор – суммарная оцен-
ка всех последствий данного варианта пове-
дения, умноженная на их вероятность (этот
фактор – дань традициям неоклассической
экономической теории). Второй – сумма оце-
нок данного варианта поведения всеми людь-
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ми, чье мнение имеет для потребителя зна-
чение, умноженных на сравнительную вели-
чину этого значения. Таким образом, если
мнение референтной группы для человека не
имеет значения, он принимает решения в со-
ответствии с гипотезой полной рационально-
сти, то есть сравнивает исходы с затрачива-
емыми усилиями. Если же мнение референ-
тной группы для него важно, он принимает
его в расчет в зависимости от принятых ве-
сов; и можно представить себе ситуацию,
когда действие первого фактора обнуляется
и человек принимает решение только под воз-
действием своего окружения.

В период экономического спада, с уси-
лением панических настроений в обществе
сетевая модель экономического поведения
начинает преобладать: «эффект вагона» пе-
рерастает в «эффект толпы», когда индиви-
дуальные образцы поведения подавляются
полностью или частично поведением массо-
вым. Толпа иррациональна, импульсивна и
эмоциональна, для нее свойственно аффектив-
ное поведение, не поддающееся никаким ра-
зумным объяснениям. «Каковы бы ни были
индивиды, составляющие толпу, каков бы ни
был их образ жизни, занятия, их характер или
ум, одного их превращения в толпу достаточ-
но для того, чтобы у них образовался род кол-
лективной души, заставляющей их чувство-
вать, думать и действовать совершенно ина-
че, чем думал бы, действовал и чувствовал
каждый из них в отдельности» [4, c. 149]. 

Ценностно-рациональным чаще всего
бывает поведение, когда домохозяйство ста-
вит целью приближение к какому-то образцу
и следование принятым в социальной среде
или важным только для него ценностям. В тру-
довой сфере ценностно-рациональной будет
волонтерская деятельность, в сфере потреб-
ления в данной модели значимыми будут та-
кие эффекты, как «эффект сноба» и «эффект
коллекционера». Феномен «демонстративно-
го потребления» («эффект сноба») был под-
робно рассмотрен Т. Вебленом еще в начале
ХХ в. [2]. Суть его в том, что с помощью ста-
тусных покупок человек демонстрирует свою
состоятельность, успешность и принадлеж-
ность к определенному социальному слою.
Феномен «демонстративного потребления» не
укладывается в «прокрустово ложе» полной

рациональности, так как потребительский
выбор делается не путем сравнения предель-
ной выгоды и предельных издержек в услови-
ях бюджетного ограничения, а путем прибли-
жения к некому статусному уровню потреб-
ления, принятому в данной институциональной
среде. «Эффект коллекционера» (баланс ра-
циональности и иррациональности, когда каж-
дая следующая единица коллекции обладает
возрастающей полезностью, а последний эк-
земпляр – наивысшей) объясняет иррацио-
нальность поведения человека с позиции об-
щества, но одновременно и рациональность его
собственного выбора.

Таким образом, на выбор конкретной
модели экономического поведения домохозяй-
ством влияют не только рационально оцени-
ваемые эндогенные факторы (текущие и пер-
манентные доходы, накопленное богатство)
и экзогенные факторы (фаза цикла, инвести-
ционный климат, процентная ставка, налого-
вая система, уровень инфляции), но и соци-
альные (включенность в социальные сети,
мнение референтной группы, стандарты по-
требления) и психологические (система цен-
ностей и убеждений, установки, склонность к
риску, оптимизм/пессимизм) факторы. Следо-
вательно, все рассмотренные в рамках сис-
тематической классификации формы и виды
экономического поведения могут быть струк-
турированы по общеэкономическим призна-
кам (тип хозяйствующего субъекта, фаза об-
щественного воспроизводства, вид рынка)
(см. рис. 2), и в свою очередь, каждый вид
экономического поведения домохозяйства
может быть представлен разными моделя-
ми экономического поведения (см. рис. 3).

Реализация каждой модели экономичес-
кого поведения подвержена определенному
механизму регулирования, что открывает воз-
можности управления ими, повышает надеж-
ность прогнозирования и создает предпосыл-
ки для вытеснения неэффективных моделей и
распространения «лучших практик». В устой-
чивой, стационарной среде выбор модели эко-
номического поведения прогнозируем и зави-
сит от эндогенных и экзогенных факторов.
Зная это, государство может целенаправлен-
но воздействовать на параметры домохо-
зяйств (уровень доходов) и параметры рынка
(цены, налоги, ставки). В неопределенной сре-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1 2 Е.А. Федоров. Современные подходы к классификации и моделированию экономического поведения

Рис. 2. Формы и виды экономического поведения домохозяйств

Примечание. Составлено автором.

Рис. 3. Модели экономического поведения домохозяйств

Примечание. Составлено автором.

де используется практика ситуационного уп-
равления в зависимости от конкретных задач
и конкретной ситуации.
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Abstract. Traditionally, the economic behavior of households is viewed through the
prism of productive use-savings and investment functions of households. The article explains
the concept of economic behavior from the perspective of different scientific approaches.
The systematic classification of modern forms and types of economic behavior in the overall
economic characteristics (type of business entity, the phase of social reproduction, the view of
the market) is provided by the author. The most common models of economic behavior of
households, depending on the motives and attitudes, the degree of independence in decision-
making and frequency of use, are also analyzed. The special attention is paid to the analysis of
economic behavior from the viewpoint of the dominant motives – purposeful-rational, value-
rational, traditional and affective. It is shown that the choice of a particular model of economic
behavior is influenced by both the household rationally assessed endogenous and exogenous
factors, as well as social and psychological factors. The systematization of forms, types and
models of economic behavior opens up opportunities of their management, improves the reliability
of predictive modeling and creates conditions for the displacement of inefficient models and
dissemination of “best practices”. At this, the government gets the opportunity to influence the
parameters of households and options market.

Key words: economic behavior of households, rational behavior, network behavior,
traditional behavior, affective behavior.


