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стрия досуга и развлечений, розничная тор-

говля и т. д.), а в других видах экономиче-

ской деятельности наблюдался острый де-

фицит рабочей силы и активное привлече-

ние потенциальных работников (ВПК, 

службы доставки, курьерские службы, 

строительство, интернет-торговля, логисти-

ка и т.д.).  

 Изучение состояния и современных 

тенденций рынка труда Иркутской области 

позволяет сделать вывод, что факторы, оп-

ределяющие конъюнктуру этого рынка, 

чрезвычайно разнообразны по силе влия-

ния, направлению воздействия и природе. 

Можно отметить среди устойчивых тенден-

ций этого рынка естественную убыль насе-

ления, отрицательное сальдо миграции, не-

однозначную динамику численности трудо-

способного населения, объясняемую посте-

пенным изменением границ трудоспособ-

ного возраста начиная с 2020 года, а также 

заметные структурные изменения на рынке 

труда. 
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Как известно, ключевым экономиче-

ским субъектом является индивид, осущест-

вляющий выбор и принимающий решения. 

Концептуальные представления о таком ин-

дивиде постоянно менялись и эволюциони-

ровали, являясь с одной стороны, результа-
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том эволюции экономической мысли, а с 

другой – отражением экономического разви-

тия самого общества. 

В рамках данной статьи делается по-

пытка изучить и отследить развитие моделей 

экономического человека, а также актуали-

зировать теоретическую модель экономиче-

ского человека с учетом сложившихся в на-

стоящее время социально-экономических 

трендов. 

Исторически первые концепции эко-

номического человека предлагали классики, 

маржиналисты, неоклассики; в результате их 

научных изысканий возник обобщающий 

термин и одноименная модель homo 

econom cus. В соответствии с ней человек 

рассматривался как индивид, максимизи-

рующий свою полезность, реализующий 

свои эгоистичные интересы, обладающий 

всей полнотой информации и высокой сво-

бодой экономического выбора. Некоторая 

разница была в том, что у маржиналистов та-

кой индивид руководствуется мотивом мак-

симизации полезности, у классиков и не-

оклассиков – мотивом максимизации дохода 

в количественном выражении. Нереалистич-

ность предположения о единственном моти-

ве поведения индивида при экономическом 

выборе и отклонение реального поведения 

людей от поведения, продиктованного моде-

лью homo econom cus было отмечено сразу, 

оно отмечалось как самими неоклассиками 

(А. Маршалл), так и критиками. Длительное 

время использование модели homo 

econom cus обосновывалось необходимостью 

формализации поведения индивида, что тре-

бует абстрагирования от реальных мотивов 

поведения и выделение абсолютной рацио-

нальности как ключевого мотива. Неоклас-

сическая модель человека – это метод анали-

за, а не предпосылка о мотивах поведения 

(Г.Беккер) [1]. Многочисленные исследова-

ния в области поведения потребителей по-

зволяют сделать обобщение, что индивид в 

современном мире не способен принимать 

рациональные решения на постоянной осно-

ве. Более того, чаще он не способен на ра-

циональный выбор. Потребитель часто не 

может правильно интерпретировать ту ин-

формацию, что ему доступна, отсекает ту ее 

часть, которая ему не нравятся, которая идет 

вразрез с его мысленными моделями, также 

поведение индивида очень сильно зависит от 

эмоций, опыта и прочих обстоятельств, соз-

дающих контекст принятия решений. 

Понимание такой абстракции и ее ог-

ромного отрыва от реальности привело к по-

явлению других моделей человека, пытаю-

щихся преодолеть моноаспектность модели 

homo econom cus. Появились модели эконо-

мического и социологического человека 

REMM и SRSM (У. Меклинга и К. Бруннера) 

Модель REMM (Resourceful, Evaluat ve, 

Max m z ng Man) характеризует изобрета-

тельного, оценивающего, максимизирующе-

го человека. По усложненной версии модель 

RREEMM (Resourceful, Restricted, Expecting, 

Evaluating, Maximizing Man) характеризует 

изобретательного, испытывающего ограни-

чения, имеющего ожидания, оценивающего, 

максимизирующего человека. Описываемые 

«обновленные» модели экономического че-

ловека базируются на рациональности, но 

подчеркивают ограниченность сферы приме-

нения максимизации, которая ограничена не-

совершенством информации, нехваткой вре-

мени, а также издержками, связанными с 

принятием решений. Модель SRSM 

(Socialized, Role-play ng, Sanct oned Man) ха-

рактеризует человека социализированного, 

человека, исполняющего роль, и человека, 

который может быть подвергнут санкциям. 

Такой человек, в отличие от homo 

econom cus зависит от общества, даже «за-

программирован» обществом, ориентирован 

на коллективизм и общественное мнение при 

принятии решений.  

Термин «ограниченная рациональ-

ность» ввёл Г. Саймон, который говорил, что 

цели, интересы и мотивы поведения индиви-

да связаны с целями организации (фирмы). В 

свете сказанного индивид у Г. Саймона по-

лучил название adm n strat ve man. 

Описание ограниченной рационально-

сти Д. Канемана, А.Тверски (авторов пове-

денческой экономики и «пионеров» когни-

тивной науки) основано на знаниях в области 

психологии, нейропсихологии и нейробиоло-

гии. Действительно, опыт показывает, что 

человек часто поступает не рационально не 

только в силу объективных причин (необхо-

димости быстро принимать решения в усло-

виях неопределенности и ограниченной па-

мяти), но и из-за неумения использовать те 

интеллектуальные инструменты, которыми 

он обладает. По некоторым оценкам, любая 

задача с более чем четырьмя переменными 

выводит рациональный мозг из равновесия, 

при этом «хорошо себя чувствует» эмоцио-

нальный мозг, который и принимает реше-
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ние. То есть мы чувствуем, что следует по-

ступить так, а не иначе [2]. 

Появление термина homo  nst tut us 

обусловлено ростом популярности институ-

ционализма как мейнстрима экономической 

мысли. Модель «институционального чело-

века» предполагает наличие сложной систе-

мы мотивов человека, которая определяется 

усвоенными им институтами, институты за-

дают «правила игры» или поле, влияние ко-

торого сильно определяет поведение челове-

ка. Таким образом, рационализм человека 

экономического является производным от 

задаваемой системы ценностей человека ин-

ституционального.  

Авторы исследования [3] рассматри-

вают интегрирующую модель человека, спо-

собную объединить моноаспектные подходы 

и делают акцент исследования на описании 

homo transactus, человека трансакционально-

го (термин «homo transactus» был введен Н. 

Бартером и Л. Хьютоном). Расширенная 

трактовка homo transactus выдвинута Б. Ерз-

нкяном, по мнению которого, быть трансак-

тором означает прежде всего быть наделен-

ным трансакционной, институциональной 

компетентностью, т.е. комплексной способ-

ностью адекватно понимать и интерпретиро-

вать «правила игры» (институты) и эффек-

тивно «вести игру» (осуществлять выгодные 

трансакции). Таким образом, по сути, тран-

сактор в трактовке Б. Ерзнкяна – это актив-

ный homo  nst tut us, нацеленный на повыше-

ние эффективности трансакций во внешнем 

институциональном поле, что содержательно 

близко к концепции человека институцио-

нального Г. Клейнера. Принятие решений 

homo transactus происходит в результате 

взаимодействия двух систем – управляемой и 

интуитивной. Управляемая система – это ак-

тивный и рациональный способ поведения, 

направленный на повышение результативно-

сти трансакций и максимизацию их резуль-

тата в широком смысле слова (рост благосос-

тояния, повышение социального статуса, 

продвижение по карьерной лестнице). Реше-

ния, принятые преимущественно с помощью 

управляемой системы, на базе осознанных 

размышлений, коррелируют с теорией огра-

ниченной рациональности Г. Саймона. Оче-

видно, что режим использования такой сис-

темы более «дорогой», поскольку такие ре-

шения протекают относительно медленно, 

требуют всех видов мыслительного участия, 

таких, как восприятие, память, формирова-

ние понятий, решение задач, воображение и 

логика, всё это вместе и есть когнитивные 

процессы, то есть, необходимо непрерывно 

находиться в состоянии осознанности. Ин-

туитивная система имеет в основе тоже ра-

циональное поведение, но рациональность 

здесь больше связана с экономией трансак-

ционных издержек. Данная система работает 

быстро, в ее основе пассивное, полуавтома-

тическое принятие решений на основе при-

вычек и рутин, позволяющее минимизиро-

вать издержки выбора и трансакций (поиск 

информации, ведение переговоров, контроль 

за сделками и качеством товаров и услуг). 

Важный фактор работы этой системы – 

эмоции, они помогают и включаются в рабо-

ту интуитивной системы, так как возможно-

сти рационального мозга сильно ограничены. 

«Переключающийся режим» ограни-

ченной рациональности человека трансак-

ционального, на наш взгляд, близок к прак-

тике принятия реальных потребительских 

решений и заслуживает отдельного внима-

ния. 

Кроме того, выделяют три составляю-

щие ограниченной рациональности homo 

transactus: 

1. Институциональная рациональность, 

когда поведение детерминировано внешними 

нормами и стереотипами. 

2. Социальная рациональность, осно-

ванная на интериоризированных ценностях и 

нормах.  

3. Экологическая рациональность, свя-

занная с включенностью в сообщества и со-

циальные сетевые структуры и следованием 

их трудно формулируемым неявным прави-

лам [3]. 

Таким образом, эволюция концепту-

альных представлений о потребительском 

поведении идет по пути некоторого синтеза и 

агрегирования исследований в разрезе раз-

личных дисциплин и учета тенденций, про-

исходящих в социально-экономическом раз-

витии общества. 

В связи с тем, что изменение модели 

экономического человека продиктовано бо-

лее общими изменениями в социально-

экономическом устройстве общества, пред-

ставляется интересным обратить внимание 

на современную экономическую модель, ко-

торую некоторые исследователи называют 

«экономикой впечатлений или образов». По-

ведение потребителя в такой экономике на-

правлено не столько на получение товаров и 
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услуг, а на извлечение из потребления каче-

ственных эмоций. Предлагаемая нами мо-

дель homo impresional (человек, извлекаю-

щий эмоции) описывает потребителя в при-

нятии решений у которого в большей степе-

ни работает интуитивная система, т.к. для 

homo  mpres onal очень сильно важны пере-

живания, опыт и впечатления, которые все-

гда личностны и строятся на приобщении к 

социальным и культурным ценностям и нор-

мам, сообществам, дающим чувство прича-

стности и вовлеченности, сетевым структу-

рам. Перечисленное как раз соответствует 

описанию ограниченной рациональности 

homo transactus. Кроме того, homo 

 mpres onal  находится в современном обще-

стве, как известно, характеризующемся ог-

ромными информационными перегрузками и 

ассиметричностью информации с одной сто-

роны и использованием алгоритмов, искус-

ственного интеллекта и больших данных – с 

другой. Это позволяет сделать предположе-

ние, что homo  mpres onal  принимает интуи-

тивные решения, а активный и рациональный 

способ поведения вытесняется из практики, 

либо делегируется искусственному интел-

лекту. Обработка больших данных и искус-

ственный интеллект сфокусировано и сильно 

действуют на интуитивную систему приня-

тия решений и обуславливают потребитель-

ский выбор homo  mpres onal. 

В заключении можно отметить, что в 

ходе эволюции изыскания в области моделей 

человека все сильнее стали выходить за рам-

ки предметного поля экономики и включать 

наработки из других наук: менеджмента, со-

циологии и особенно психологии. Отслежи-

вается интересная тенденция все более ши-

рокого использования знаний нейропсихоло-

гии и нейробиологии для описания модели 

человека и принципов принятия им решений. 

На наш взгляд, существенно и актуально пе-

ресматривать модели экономического чело-

века и его принципы принятия потребитель-

ских решений. 
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