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Введение
Актуальность выбранной темы для обзорной 

статьи по проблеме экономического поведения 
определяется тем обстоятельством, что единой не-
противоречивой теории экономического (и потре-
бительского – как частного случая экономического) 
поведения на настоящий момент не сформировано. 
Для ее успешного формирования необходимо де-
тально осветить весь процесс эволюции экономи-
ческой научной мысли в данной области под углом 
зрения, который сформировался у современных 
исследователей лишь в самые последние годы, а 
именно – на пересечении классического экономи-
ческого знания и актуальной дискуссии между до-
минирующими ныне парадигмами.

Теоретическая значимость обзорного иссле-
дования заключается в попытке сформировать 
единый методологический базис для дальнейшего 
развития теории в области экономического пове-
дения, для чего необходимо подвести черту под 

имеющимися на сегодняшний день наиболее не-
противоречивыми теориями и концепциями эконо-
мического поведения, переосмысленными в свете 
актуальных проблем современного мира: тенден-
ции к тотальной цифровизации экономических 
отношений, вытекающим из этого потенциаль-
ным угрозам для рынка труда, проблем этического 
свойства, связанных с ослаблением суверенитета 
потребителя и экономического агента вообще, но 
также и в свете принципиально новых исследова-
тельских возможностей, открывающихся благода-
ря бурному развитию технологий искусственного 
интеллекта, нейрофизиологии т.д.

1. Процесс выбора: взгляды древних

Как известно, среди трактатов философов 
древности не так часто можно встретить исследо-
вание вопросов, имеющих прямое отношение к 
экономической науке в ее современном понимании. 
Это справедливо как по отношению к трудам антич-
ных философов, так и философов Древнего Египта, 
Месопотамии, Древнего Китая, Древней Индии и 
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Древнего Рима. А между тем, в современном нео-
бычайно динамичном мире проблема анализа по-
требительского поведения с безусловным домини-
рованием выходит на первый план экономической 
науки. Причем речь идет даже не о бурном развитии 
таких ответвлений экономической теории, как пове-
денческая, экспериментальная и нейро-экономика, а 
скорее о взрывном росте технологий искусственно-
го интеллекта в области моделирования поведения 
потребителей, разработки цифровых экосистем биз-
неса и различного рода CRM-сервисов, мобильных 
приложений для потребителей, имеющих своих це-
лью максимальное выявление реальных потребно-
стей потребителей и, как следствие – максимальную 
индивидуализацию предложения.

В свете вышесказанного, пожалуй, можно вы-
делить лишь одного исследователя Древности (и 
других периодов до Адама Смита), серьезно, хотя 
и косвенно, затронувшего проблему потребитель-
ского поведения, и оказавшего таким образом вли-
яние своим учением на сотни и тысячи последо-
вателей в более поздние эпохи. Речь, безусловно, 
об античном философе Аристотеле. Из его трудов 
к экономике, по всей видимости, имеют наиболее 
близкое отношение лишь два – «Политика» и «Ни-
комахова этика» (последняя – в особенности) [1,2]. 
В частности, связь с современной теорией поведе-
ния потребителя просматривается в двух элемен-
тах сочинений Аристотеля:
1)  Общеизвестное разделение способов хозяй-

ственной деятельности на «хрематистику» и 
собственно «ойкономику», сформулированное 
философом в «Никомаховой этике», по суще-
ству, декларирует некий норматив социаль-
но-ответственного потребителя. В первую оче-
редь Аристотель понимает под добродетельным 
хозяйствованием такой способ рыночного пове-
дения, который основан на сдерживании соб-
ственных потребностей и умышленном ограни-
чении количества потребляемых благ. Налицо 
совершенно явный диссонанс с современной 
неоклассической парадигмой, исходящей из 
неограниченности человеческих потребностей 
(даже если проигнорировать сугубо частную 
микроэкономическую предпосылку о ненасы-
щаемости потребностей, необходимую для обо-
снования монотонности функции полезности). 
Можно в связи с этим утверждать, что великий 
философ Античности на две с лишним тысячи 
лет предвосхитил появление труда Нобелевско-
го лауреата Ричарда Талера “Nudge” [3,4].

2)  Вторым связующим звеном является активное 
использование Аристотелем термина «при-
вычка», который, несомненно, отсылает нас к 

современной поведенческой экономической те-
ории, детально изучающей поведенческие сте-
реотипы (паттерны) и эвристики. Аристотель 
считает привычки фундаментальным свой-
ством человеческой жизни, понимая под ними 
приобретенный тип поведения человека, кото-
рый имеет своей целью упорядочивание пове-
дения как такового. Привычки определяются 
повторяющимися действиями и могут быть 
как общественно полезными, так и обществен-
но вредными. Задачей общества по Аристоте-
лю является: через посредство формирования 
специальных социальных институтов (образо-
вательных и законотворческих) реализовывать 
положительную обратную связь (поощрение) 
отдельных экономических агентов и отрица-
тельную обратную связь (наказание), закрепляя 
таким образом общественно полезные привыч-
ки и устраняя общественно вредные.

2. Адам Смит и его  
«Теория нравственных чувств»

Позволим себе совершить скачок почти на 
две тысячи лет, и обратимся к первой, несомненно, 
выдающейся фигуре, уделившей в своих трудах 
внимание мотивации хозяйствующих субъектов – 
Адаму Смиту и его работе «Теория нравственных 
чувств» [5].

Адам Смит в своем труде отнюдь не противо-
речит своей будущей концепции, сформированной 
им в «Богатстве народов…», вопреки расхожему 
мнению. Правильнее было бы сказать, что в пер-
вой работе он создает достаточно реалистичную 
(хотя и несколько сумбурную) модель восприятия 
реальности человеком, и, соответственно, на ее 
основе – модель социальных взаимоотношений. 
Нужно сказать, что Смит нигде в явном виде не 
формулирует модель принятия решений, не пыта-
ется выявить алгоритм, по которому человек про-
изводит оценку альтернатив и делает итоговый вы-
бор – по-видимому, он не ставил себе такой задачи. 
Но в то же время безусловно, что вышеуказанная 
модель восприятия (когнитивная модель, как на-
звали бы ее в настоящее время) служит необходи-
мым базисом для исследования процесса оценки 
альтернатив. Более того, в заслугу Смиту можно 
поставить то, что он оперирует в своей работе 
понятиями, которые с точки зрения современного 
наблюдателя относятся сугубо к психологической 
науке, в то время как эту науку можно считать 
сформировавшейся как полноценное научное на-
правление лишь более чем через сотню лет после 
написания «Теории нравственных чувств». Так, он 
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оперирует категорией «страсти», которая имеет яв-
ное происхождение из схоластической философии, 
но при этом использует ее в значении, которое в 
современной психологии закреплено за понятием 
«эмоция» [5]. В настоящей работе будет уделено 
особое внимание роли эмоциональных факторов в 
потребительском поведении. Во времена Смита в 
философии активно использовались термины «аф-
фект» и «чувство», которые хотя и сохранились в 
современной психологии, однако приняли совер-
шенно иную форму и, после трудов А.Н. Леонтьева 
заняли места с двух сторон от термина «эмоция»: 
аффект – как краткосрочная взрывная эмоциональ-
ная реакция человека на наступившие события, 
чувство – как более длительная, опредмеченная и 
рационально окрашенная реакция [6,7]. 

Также Смит строит свою теорию на чувстве, 
или аффекте «симпатии», позаимствованном в 
трудах его соратника Дэвида Юма, которое он ис-
пользует «для обозначения способности разделять 
какие бы то ни было чувствования других людей». 
[8; 5, с. 33]. В современной психологии для обозна-
чения подобного феномена традиционно использу-
ется термин «эмпатия».

3. Парадигма “Homo economicus”:  
полтора века в мейнстриме

В данной работе нельзя обойти вниманием 
исследователя, ставшего одним из главных после-
дователей парадигмы “Homo economicus” – Аль-
фреда Маршалла. Пытаясь создать полноценную 
и непротиворечивую картину взаимодействия 
экономических агентов на рынке, совмещая при 
этом достижения английской классической шко-
лы в области анализа предложения и австрийской 
школы в области анализа спроса, он уже в самом 
начале своего основополагающего труда «Принци-
пы экономической науки», рассуждая о предмете 
экономической науки ставит вопрос о ключевых 
мотивах деятельности экономических агентов [9, 
с. 21]. Поскольку вся их деятельность состоит из 
множества последовательных процедур выбора, 
то подобный подход, безусловно, можно считать 
вкладом в теорию потребительского поведения, 
даже несмотря на то, что об указанных мотивах 
рассуждали также многие предшественники А. 
Маршалла (в частности, И. Бентам выделял кате-
гории «тягот и удовольствий», исследовали их так-
же Дж. Хатчисон, Д. Юм, А. Смит и многие другие 
авторы). Он говорит о «душевных порывах» и удо-
вольствиях, которые люди оценивают всегда субъ-
ективно и потому не существует возможности их 
прямого и непосредственного соизмерения. Отсю-

да он делает вывод о возможности исключительно 
косвенного их соизмерения на рынке, посредством 
денежной оценки эквивалентной стоимости (в том 
числе с использованием категории альтернативной 
стоимости), что Маршалл и кладет в основу своей 
теории потребительского поведения.

К психологическим аспектам экономической 
активности косвенно обращался на рубеже XIX-
XX вв. также известный представитель немецкой 
школы историзма Вернер Зомбарт. В частности, 
он рассматривает «дух» как основу экономики и 
акцентирует психологический аспект капитализма 
– изучение мотивов (чего хотят?) и психологии 
(что думают?) хозяйствующих субъектов. Тем 
не менее, выводы из этой многообещающей по-
сылки он переводит не в микроэкономическое, 
а в сугубо политэкономическое русло. Стоя на 
вышеуказанной позиции, Зомбарт делал попыт-
ки «генетически и систематически» изложить 
«европейскую хозяйственную жизнь», строго 
логически охарактеризовать различные систе-
мы хозяйствования в течение одиннадцати веков 
с 800 до 1900 г. [10,11].

Примечательно, что даже Джон Мейнард 
Кейнс, несмотря на то что практически все его 
основные труды были посвящены макроэкономи-
ческим проблемам, также не обошел своим внима-
нием проблему психологических факторов пове-
дения экономических агентов. Так, известно, что 
в своей главной работе «Общая теория занятости, 
процента и денег» он, буквально мимоходом, упо-
мянул термин “animal spirits”1, ставший впослед-
ствии чрезвычайно популярным среди различного 
рода интерпретаторов. Сам Кейнс весьма смутно 
определил данный термин, однако по сопроводи-
тельному тексту в самой работе очевидно, что он 
вкладывал в него смысл того иррационального 
(на первый взгляд) природного начала, которое в 
различные периоды экономического развития слу-
жит мощнейшим стимулом к предприниматель-
ской деятельности. Кейнса интересовал сугубо 
макроэкономический аспект последствий воздей-
ствия “animal spirits” на поведение экономических 
агентов, и о его происхождении автор «Общей 
теории…» не выдвигает никаких гипотез. Тем не 
менее, можно предположить, учитывая контекст 
развития философии и психологии (включая ра-
боты З. Фрейда, А. Адлера, К.-Г. Юнга, появление 
психоанализа и т.д.) в современный Кейнсу период, 
что при этом подразумевалось наличие психологи-
ческой мотивации, не имеющей явно выраженной 

1 Термин приводится здесь без перевода ввиду своей неоднознач-
ности и отсутствия в современной экономической литературе бес-
спорных вариантов его русскоязычной интерпретации
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рациональной природы, возможно, уходящей кор-
нями в бессознательные процессы. Имеет смысл 
снова подчеркнуть, что Дж. М. Кейнс не занимался 
углубленными исследованиями проблемы потре-
бительского выбора на микроуровне, хотя перио-
дически вынужденно затрагивал данную область. 
Такое пересечение вполне объяснимо, учитывая, 
что как на микроуровне, так и на макроуровне эко-
номические процессы так или иначе имеют своей 
причиной действия отдельных индивидов [12].

4. Формирование и укрепление позиций 
поведенческой экономической теории как 
альтернативы неоклассической парадигме

Герберт Саймон, а затем и его последователи, 
взявшие вслед за ним последовательный курс на 
отказ от безраздельно доминировавшей в середине 
ХХ века парадигмы “Homo economicus”, в первую 
очередь руководствовались тем бесспорным обсто-
ятельством, что всем теориям потребительского 
поведения, базирующимся на вышеуказанной па-
радигме, существенно не хватало дескриптивной 
достоверности. Ссылки на этот мотив присутству-
ют и в работах самого Г. Саймона [13,14], и ряда 
других крупных исследователей в данной области 
(М. Алле [15], Д. Кэнеман и А. Тверски [16-19]). 
Коль скоро целый комплекс теорий (и, в первую 
очередь – теория ожидаемой полезности фон Ней-
мана и Моргенштерна) зачастую оказываются не-
состоятельными в части прогнозирования поведе-
ния реальных потребителей на реальных рынках, 
а работоспособной альтернативной модели совер-
шения выбора потребителем представить никому 
так и не удалось, то будущими основателями по-
веденческой экономики был сделан вывод о необ-
ходимости исследования некоторых устойчивых 
комплексов поведенческих реакций потребителей 
на различные рыночные сигналы.

Изучение поведенческих реакций и стерео-
типов традиционно относилось исключительно 
к сфере ответственности психологической науки. 
Поэтому вполне логично, что вышеуказанные ав-
торы обратились к трудам таких выдающихся ис-
следователей-психологов, как Б. Скиннер [20,21], 
А. Тверски [22], Э. Торндайк [23], П.В. Симонов 
[24,25]. К этому времени (середина ХХ века – пе-
риод основных работ Г. Саймона) уже было замет-
но бурное развитие таких разделов психологии, 
как нейропсихология и нейрофизиология, а также 
разнообразных бихевиористских концепций, что 
давало возможность экономистам серьезно углу-
бить теоретическое представление об общем объ-
екте исследований как психологов, так и самих 

экономистов – человеке и его поведении в опреде-
ленных условиях.

Несмотря на существенные успехи в теоре-
тическом обосновании многих эмпирических не-
соответствий, ставивших в тупик представителей 
неоклассической парадигмы во второй половине 
ХХ века, поведенческая экономика, тем не менее, 
достаточно быстро натолкнулась в своем развитии 
на весьма существенное методологическое препят-
ствие, хорошо знакомое их коллегам-психологам. 
Речь идет о серьезнейших трудностях, а зачастую 
– о принципиальной невозможности успешной 
формализации процессов, детерминирующих вы-
бор субъектом того или иного поведенческого пат-
терна. В самом деле, в любой ситуации подобного 
выбора всегда присутствует элемент непредсказу-
емости, причем, его влияние достаточно заметно, 
чтобы нельзя было списать на статистическую по-
грешность. Достаточно просто представить себе 
любой процесс выбора потребителем в супермар-
кете одного из сортов продуктов (сыра, молока и 
т.д.), чтобы осознать всю многослойность процес-
са принятия решения в столь, казалось бы, типич-
ной и повседневной рыночной ситуации. Можно, к 
примеру, для ее описания использовать традицион-
ные модели принятия потребительских решений, 
описанные в хрестоматийном труде Дж.Ф. Эндже-
ла, Р.Д. Блэкуэлла, П.У. Миниарда «Поведение по-
требителей» [26], согласующимся с неоклассиче-
ской парадигмой. Расписав все стадии алгоритма 
выбора (осознание потребности – поиск инфор-
мации – обработка информации – предпокупоч-
ная оценка вариантов – покупка – потребление и 
оценка вариантов после покупки), мы увидим, что 
реальный субъект далеко не всегда готов ему безо-
говорочно следовать. В результате совершенный в 
итоге выбор будет отклоняться от прогнозируемо-
го. Часть этих отклонений может быть с успехом 
объяснена при помощи инструментария «теории 
перспектив» Д. Кэнемана и А. Тверски [16,17], а 
также результатов многолетних исследований ос-
новоположника, так называемой, «эксперимен-
тальной экономики» В. Смита [27]. В частности, 
мы с большой долей уверенности можем спрогно-
зировать подверженность конкретного потребите-
ля следованию правилам уклонения от потерь (loss 
aversion) и искажения вероятностей. Однако даже 
элементарная интроспекция легко убеждает нас в 
том, что часть истинной мотивации потребителя 
даже в этом случае останется «за кадром». И если 
сиюминутные настроения потребителя (которые, 
как известно, могут повлиять на итоговый выбор 
весьма и весьма существенно) можно еще с натяж-
кой расценивать как случайную величину и отне-
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сти к категории статистических погрешностей, то 
целый ряд нюансов поведения, не учитываемых в 
грубых стереотипных паттернах, приходится при-
знать детерминированными величинами. К таким 
нюансам могут относиться, например, такие до сих 
пор малоизученные представителями поведенче-
ской парадигмы факторы, как обиженность потре-
бителя на конкретный бренд или на целую группу 
товаров, приверженность семейным традициям в 
выборе бренда, ориентация в качестве авторитета в 
вопросе выбора благ на действия вполне конкрет-
ного (и, возможно, никому неизвестного) человека, 
и т.п. Все эти факторы весьма существенно влияют 
на повседневный выбор рыночных благ миллиона-
ми потребителей, но формализации процесс дан-
ного влияния поддается с огромным трудом. 

Отсюда, в свою очередь, вытекает острая не-
обходимость формирования системы объективных 
показателей, которые были бы способны достаточ-
но надежно характеризовать процессы в челове-
ческом мозге, происходящие в момент оценки им 
тех или иных альтернатив и принятия решения. 
Поскольку в области структурирования и форма-
лизации сознания и происходящих в нем процес-
сов в современной психологической науке все еще 
остается большое количество «белых пятен», то 
подобная проблема неизбежно приводит нас к не-
обходимости более детального изучения той сфе-
ры физиологии, которая к настоящему моменту 
является наиболее изученной и дает возможность 
оперирования хоть какими-то объективными (и в 
то же время измеримыми) параметрами. Речь идет 
о нейрофизиологии и, в частности, том ее разделе, 
который посвящен исследованию активности раз-
личных участков коры головного мозга человека. 
В последние примерно 12-15 лет те экономические 
исследования, которые используют в качестве до-
казательной базы различных теорий результаты 
нейрофизиологических исследований, стали объе-
диняться под общим дисциплинарным названием 
«нейроэкономика».

5. Зарождение и развитие 
нейроэкономического направления

По всей видимости, основоположником и, со-
ответственно, одним из наиболее заметных пред-
ставителей нейроэкономического направления 
можно считать Пола Зака (Paul J. Zak), в том числе 
ему принято приписывать авторство самого терми-
на «нейроэкономика». Основной сферой его науч-
ных интересов является изучение вопроса наличия 
морального мышления при решении различных 
экономических проблем. В одной из своих работ 

он, в частности, довольно наглядно демонстриру-
ет, что большинство людей реагируют на основные 
сигналы социально-этической природы примерно 
одинаково, причем он утверждает, что такое поло-
жение вещей является для человеческого мышле-
ния нормой, а не патологией [28].

В начале 2000-х гг. Пол Зак инициировал 
целый ряд экспериментов в области нейрофизи-
ологии, в результате которых пришел к выводу о 
вероятном наличии в человеческом мозге своего 
рода «моральных чувств», назначением которых, 
по-видимому, является установление баланса в че-
ловеческом поведении между эгоистическими ин-
дивидуальными, с одной стороны, и общественны-
ми интересами – с другой. В этой связи нельзя не 
заметить аналогии с ранними трудами Адама Сми-
та, в частности, «Теорией нравственных чувств» 
(1759), в которой он утверждал, что сочувствие 
или чувство товарищества являются основой мо-
рального поведения.

Также, рассуждая о нейроэкономике, нельзя 
обойти своим вниманием одного из наиболее вли-
ятельных современных исследователей в области 
нейрофизиологии – Антониу Дамасиу (Antonio 
Damasio). Его работы за период примерно 2000 – 
2020 гг. посвящены связи эмоциональных реакций 
человека с функционированием головного мозга (и 
отдельных участков его коры, в частности) в про-
цессе принятия человеком каких-либо решений. 
Изучая способность к принятию решений у пациен-
тов с пострадавшими в силу разных обстоятельств 
участками коры головного мозга (в основном иссле-
довались пациенты с повреждениями нижней части 
фронтальной коры головного мозга), он заметил, 
что подобные пациенты часто обладают странны-
ми особенностями, например, готовностью к мно-
гократному заведомо убыточному инвестированию 
средств. При этом восприятие и собственно пере-
живание эмоций у них существенно нарушено (па-
циенты не умеют испытывать страх, не распознают 
эмоций других людей по мимическим выражениям 
и интонациям), с сохранением общего уровня ин-
теллекта выше среднего [29].

Из этих исследований Дамасиу делает вывод, 
что эмоциональная окрашенность поступающей 
на сенсорные входы информации, возникающая в 
определенных областях коры головного мозга, яв-
ляется необходимым условием полноценного ме-
ханизма принятия рациональных решений. 

Следует отметить, что в России наиболее 
ярким представителем нейроэкономической док-
трины является, очевидно, Василий Ключарёв, 
директор Института когнитивных нейронаук 
НИУ ВШЭ. Его авторству принадлежит целый 
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ряд весьма интересных трудов в области ней-
роэкономики, основанных в том числе и на соб-
ственных экспериментальных исследованиях, 
посвященных изучению нейрофизиологических 
факторов принятия потребительских решений. В 
частности, В.А. Ключарёв неоднократно исследо-
вал проблему конформности как поведенческого 
феномена, а также изучает возможности воздей-
ствия на мозг методом транскраниальной магнит-
ной стимуляции с целью снижения воздействия 
социально обусловленных факторов на принятие 
потребительских решений. [30–32]

6. Роль эмоций в процессе принятия 
решений

Как нетрудно заметить, в предыдущих разде-
лах статьи с завидным постоянством фигурировал 
термин «эмоция». В самом деле, чтобы очертить 
уровень воздействия факторов эмоциональной 
природы на потребительское (и, говоря шире – че-
ловеческое вообще) поведение, можно привести 
всего лишь 3 тезиса.
1)  Практически все поведенческие паттерны, опи-

санные в работах Д. Кэнемана, А. Тверски, Р. 
Шиллера, Д. Ариэли и др., формируются ис-
ключительно в контексте определенной эмо-
циональной окрашенности. К примеру, степень 
подверженности конкретных субъектов воздей-
ствию «эффекта якоря» во многом зависит от 
стабильности эмоционального фона субъекта в 
период, предшествующий принятию решения; 
что же касается «эффекта оформления», то он 
сам по себе служит наглядной иллюстрацией 
влияния эмоционального контекста на процесс 
оценки альтернатив. Речь идет о том, что эмо-
циональная окрашенность той или иной ситу-
ации принятия решения (с точки зрения разли-
чий в восприятии субъективных оценок затрат 
и результатов оцениваемого решения) зачастую 
оказывает решающее воздействие на принима-
емое в итоге решение, в чем можно легко убе-
диться методом интроспекции.

2)  Антониу Дамасиу в своих, уже упоминавшихся 
выше работах, приходит в результате многолет-
них экспериментальных исследований к выводу 
о том, что наличие эмоциональной окрашенно-
сти поступающей на сенсорные входы субъек-
та информации, возникающей в определенных 
областях коры головного мозга, является необ-
ходимым условием полноценного механизма 
принятия рациональных решений. 

3)  Наконец, исследователи проблемы искус-
ственного интеллекта хорошо знакомы с труд-

ностями, которые возникают при разработке 
и обучении разного рода экспертных систем, 
построенных на нейросетевом принципе (см., 
например, работы А.Н. Аверкина [33–39]. 
Большинство специалистов данной области 
сходятся на том, что в отсутствие эмоциональ-
ной модальности данных, подаваемых на вход 
нейросети любого уровня сложности, адекват-
ность нейросетевой модели исходной системе, 
которая подвергается моделированию, в боль-
шинстве случаев оставляет желать лучшего. 
Создание так называемого «эмоционального 
искусственного интеллекта» является одной из 
первостепенных (и наиболее трудных на теку-
щий момент) задач данной сферы.

Настоящая работа является обзорной, в свя-
зи с чем в ее задачи не входит детальное изло-
жение собственных исследований автора в опи-
сываемой области. Тем не менее, хотелось бы 
отметить, что общая направленность развития 
экономической мысли в сфере потребительского 
поведения за последние несколько десятилетий 
характеризуется все большим осознанием роли 
эмоциональных процессов в поведении и плав-
но подводит (особенно в свете бурного развития 
нейрофизиологических исследований) к пробле-
ме количественного измерения интенсивности 
эмоциональных состояний, а также их классифи-
кации и формализации процессов принятия реше-
ний с участием эмоций. Совокупность авторских 
теоретических разработок в данном направлении 
за последние без малого 20 лет [40–50] можно ус-
ловно обозначить термином «концепция эмоци-
ональных ожиданий». Позволим себе предельно 
кратко обозначить ее основные тезисы и направ-
ления дальнейшего развития. Вся вышеупомяну-
тая концепция базируется на следующей ключе-
вой предпосылке: при принятии решений любого 
рода экономический субъект руководствуется ис-
ключительно оптимизацией собственных ожидае-
мых эмоциональных состояний.

В самом деле, нет никаких эмпирических 
оснований для утверждения о том, что существу-
ет некоторая объективная величина стоимости 
какого бы то ни было блага. Издержки любого 
рода сводятся, в конечном счете, к субъектив-
ной оценке значимости (ценности) тех ресурсов, 
которые каждый из собственников вкладывает 
в производственный процесс. Индивидуальное 
представление о ценности собственного труда, 
затраченного в процессе создания некоторой до-
бавленной стоимости, является сугубо субъек-
тивной величиной. Оно может соответствовать 
реально получаемому заработку в большей или 
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меньшей степени, но количественно эту степень 
соответствия можно выявить лишь косвенно – в 
виде степени готовности перейти на другую ра-
боту, то есть в виде коэффициента эластичности 
предложения труда.

Проблема, очевидно, заключается в том, что 
не существует теоретически обоснованной и ин-
струментально надежной методики измерения ин-
тенсивности эмоциональных переживаний. Те же 
методы, которые используются в современной пси-
хологической науке, подразумевают измерения в ла-
бораторных условиях, при помощи значительного 
числа приборов, подсоединенных непосредственно 
к телу испытуемого. Также существуют методики 
выявления эмоциональных состояний по данным 
видеонаблюдения, но подобные методики способны 
распознавать лишь наиболее явные и обобщенные 
(без учета индивидуальных особенностей наблю-
даемого) проявления человеческих эмоций. Такая 
ситуация делает затруднительной экстраполяцию 
теоретических выводов, полученных подобным об-
разом, на процессы, происходящие в реальной ры-
ночной среде.

Тем не менее, как представляется, выходом из 
подобного затруднения могут стать углубленные 
исследования в области имитационного модели-
рования поведения потребителей, основанные на 
технологиях искусственного интеллекта и глу-
бокого обучения, при которых стартовая модель, 
настроенная исходя из базовых предпосылок кон-
цепции эмоциональных ожиданий, тестируется на 
больших выборках, генерируемых по определен-
ному алгоритму с последующим отсевом неправ-
доподобных данных при помощи оценок группы 
экспертов.

Заключение

Проведенный обзор эволюции теорий потре-
бительского поведения, как представляется, до-
вольно наглядно демонстрирует общий тренд по-
зиций экономической науки в данной области. Вне 
зависимости от того, являлись ли отдельные школы 
сторонниками методологического субъективизма 
или же методологического холизма, общим местом 
практически всех без исключения теорий, сформи-
ровавшихся к концу ХХ века, стало четкое осозна-
ние необходимости исследования процессов, объ-
ективно происходящих в человеческом сознании. 
В какой-то степени это стало возможным с бурным 
развитием к рубежу столетий нейрофизиологи-
ческих исследований, что привело, в частности, 
к формированию нейроэкономики как самостоя-
тельной научной дисциплины. Однако необходимо 

признать, что большинство процессов, связанных 
с эмоциональной окрашенностью и с познаватель-
ной (когнитивной) деятельностью в работе мозга 
до сих пор остаются белым пятном в современной 
научной картине человека (выступающего во всех 
возможных ипостасях, и в том числе – в качестве 
потребителя).
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