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Поведенческая (бихевиористская) экономика – это дисциплина, изу-

чающая влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на 
поведение субъектов экономики и на экономические переменные. Это ана-
литическое направление, появившееся в 70-х годах прошлого столетия, ос-
новано на отказе от общепринятой модели рационального поведенческого 
выбора, которая лежала в основе экономического анализа и прогнозирова-
ния [1]. 

Понимание того, что поведение субъектов в экономических отноше-
ниях может основываться не только на рациональном стремлении макси-
мизировать прибыль и завладеть большим богатством, но и на чувствах и 
эмоциях было еще у Адама Смита, «отца-основателя» классической эко-
номики». Именно об этом он рассуждает в «Теории нравственных чувств» 
1759 года. Позже, в конце XVIII века, Иеремия Бентам вводит в экономику 
понятие «полезность» − способность блага или товара удовлетворять чело-
веческую потребность, однако причины возникновения потребностей и 
предпочтений начали изучаться лишь в конце XX – начале XXI века [2]. 

Считается, что начало современному поведенческому подходу в эко-
номической теории было положено психологами А. Тверски и Д. Канема-
ном в работе «Теория перспектив: анализ принятия решений в рисковых 
ситуациях». Обобщив большую часть человеческих аномалий и проведя 
большое количество полевых и лабораторных исследований, ученые уста-
новили, что в процессе принятия экономических решений люди соверша-
ют одни и те же ошибки, которые реально спрогнозировать [3]. 
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Канеман и Тверски, как когнитивные психологи, вывели правила, ко-
торыми руководствуется мозг человека при выборе – эвристики. люди 
весьма избирательно работают с информацией (эвристика доступности), в 
частности подвержены влиянию толпы (информационные каскады), 
склонны преувеличивать собственные прогностические способности (фе-
номен избыточной уверенности), плохо понимают взаимосвязь между раз-
ными явлениями (регрессия к среднему), а их заявленные предпочтения 
можно исказить, изменив лишь форму представления задачи, но не саму 
задачу (эффект обрамления) [2, 4]. 

При этом нужно помнить, что нерациональное поведение может 
привести как к выгодам, так и к потерям. Именно поэтому отдельным ин-
дивидуумам и государству в целом необходимо изучать основы поведен-
ческой экономике и использовать имеющиеся знания для достижения сво-
их целей. 

Государство может использовать поведенческую экономику на трех 
уровнях. Первый из них − борьба с манипуляциями мнением потребите-
лей, второй – самостоятельное влияние на поведение потребителей и 
фирм, третий – повышение уровень финансовой грамотности населения, в 
том числе степень осведомленности о поведенческой экономике. Очевид-
но, что работа на всех трех уровнях способна охватить большую группу 
экономических субъектов и, следовательно, добиться лучшей динамики 
изменения экономических показателей. 

Первый уровень подразумевает, в первую очередь, активную дея-
тельность регулирующих органов государства, способных вмешиваться в 
деятельность предприятий финансового сектора – противостоять поведен-
ческой эксплуатации, т.е. использованию финансовыми организациями 
знаний когнитивных особенностей и искажений себе на пользу [2]. Для 
контроля над организациями, использующими поведенческую эксплуата-
ции: во-первых, проводится мониторинг использования банками поведен-
ческих эффектов и включение уровня поведенческой эксплуатации в рей-
тинг банков; во-вторых, для анализа деятельности организации регулято-
рами применяется перечень признаков финансовой пирамиды, разработан-
ный ЦБ РФ: в-третьих, ужесточаются требования к кредитным организа-
циям. Однако все еще существует большое количество схем манипуляций, 
которые позволяют влиять на выбор потребителя без нарушения законода-
тельства. В качестве борьбы с этой проблемой предполагается ужесточе-
ние законодательства и увеличение числа работников сферы экономиче-
ской безопасности. 

Работа на этом уровне позволит государству оградить от пагубного 
влияния в первую очередь малообразованное и бедное население страны. 
Именно граждане с низким и средним уровнем доходов в силу разных об-
стоятельств склонны к рискованному типу финансового поведения [5].  
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На втором уровне государство самостоятельно выстраивает архитек-
туру выбора потребителей или занимается наджингом. Одним из основате-
лей теории наджинга стал нобелевский лауреат по экономике 2017 года 
Ричард Талер. Согласно этой теории, при любой активности человек руко-
водствуется определенной архитектурой выбора − сознательно или несо-
знательно выстроенной. Архитектура выбора в любом случае делает ка-
кую-то опцию более привлекательной, чем другие, а значит, подталкивает 
к выбору. В силу когнитивных способностей и нехватки времени индивид 
не всегда может принять верное решение, а прямое подталкивание способ-
но вызвать обратную реакцию, поэтому применение наджинга гораздо бо-
лее эффективно [6]. Особенно эффективно применение наджинга на феде-
ральном уровне: информирование больших групп людей выгоднее, чем 
локальное, а поведение большинства людей одинаково, следовательно, 
мягкое подталкивание работает одинаково хорошо для разных групп. На 
регионально-городском уровне этот метод имеет большие возможности в 
сфере благоустройства городских районов и дворов, налаживания инициа-
тивности жителей. 

Эта концепция уже широко применяется в зарубежных странах, при 
чем для обществ и стран любого типа государственный наджинг работает 
одинаково хорошо [6]. 

В России наджинг применяется менее активно, это связано с рядом 
факторов: 

1. В данный момент применение наджинга в России затруднено, так 
как одним из условий его использования является высокое доверие к архи-
тектору выбора. Эта проблема может быть решена с помощью борьбы с 
коррупцией и с помощью увеличения вовлеченности гражданам в дела 
государственного управления и местного самоуправления. 

2. Применение наджинга носит ситуационный и, скорее, неосознан-
ный, интуитивный характер, так как успешные кейсы появляются в самых 
различных, никак не связанных друг с другом регионах и не существует 
единой стратегии применения этого метода в каком-либо отдельно взятом 
регионе и в различных сферах политического менеджмента.  

3. В российской исследовательской области тема наджинга обходит-
ся стороной, тем более что касается перспектив его применения в государ-
ственном управлении, характеризуется недостаточной теоретической раз-
работанностью, а подавляющее большинство из небольшого количества 
статей носит описательный характер [7]. Преодолением этого и предыду-
щего фактора занимается система образования страны. Для внедрения 
наджинга необходимо готовить больше профессиональных кадров в сфере 
экономики и экономической безопасности. Более подробно этот процесс 
будет описан далее. 

Третий уровень – введение основ поведенческой экономики в про-
грамму Стратегии повышения финансовой грамотности населения. Во-
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первых, это позволит создать резерв кадров для первого и второго уровня 
применения поведенческой экономики государством. Во-вторых, изучение 
именно поведенческой экономики, вероятно, будет казаться более простым 
и интересным для простого населения, так как такой подход более при-
ближен к жизненным реалиям, чем формулы с конвенциально принятыми 
экзогенными переменными. Это сделает изучение финансов более эффек-
тивным. В-третьих, финансово образованное население способно вносить 
больший вклад в экономику: правильно распределять личные финансы, со-
здавать полезные производства, вносить необходимые инвестиции и не се-
ять панику в периоды кризисов.  

Основным документом, определяющим вектор развития финансовой 
грамотности населения, является Распоряжение Правительства РФ от 
25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы». В Стратегии 
написано, что должен уметь финансово грамотный гражданин, ниже пока-
зано, как знание поведенческой экономики способно помочь человеку 
приобрести и адаптировать эти навыки. Стоит отметить, что поведенческая 
экономика должна изучаться населением наравне с классической, а не за-
менять ее. 

Навыки финансово грамотного человека можно разделить на 4 
группы:  

1. Умение самостоятельно следить за своими финансами. Знание ос-
нов поведенческой экономики позволяет человеку самостоятельно прини-
мать финансовые решения, не доверять личные сбережения опасным орга-
низациям. 

2. Умение планировать доходы и расходы. Поведенческая экономика 
дает представление о том, какой выбор является рациональным, следова-
тельно, благодаря знанием этой дисциплины человек понимает, что разум-
ное планирование лучше, чем спонтанные решения. 

3. Умение работать с финансовой информацией на бытовом уровне. 
Поведенческая экономика учит не доверять первой попавшейся информации. 

4. Умение выбирать финансовые инструменты и услуги. Изучение 
поведенческой экономики позволяет анализировать деятельность органи-
заций с психологической точки зрения и видеть попытки утаивания ин-
формации или попытки недобросовестного наджинга [5].  

Третий уровень может и должен внедряться среди всех групп, одна-
ко, очевидно, что наибольшую пользу экономике страны принесет обуче-
ние заинтересованных в этом индивидуумов. Чаще всего, в самостоятель-
ном получении образования заинтересовано только уже более богатое и 
образованное население, поэтому наиболее эффективным является обуче-
ние финансовой грамотности школьников 9 классов: практически каждый 
человек получает основное общее образование и организовать образование 
школьников проще, чем других групп. Проблемой остается нехватка кад-
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ров, способных правильно преподнести информацию. На данный момент 
решением этой проблемы остается создание единой программы обучения 
профессиональными методистами-экономистами и психологами, учителя 
будут использовать уже готовые разработки. Кроме того, важным является 
проведение научных мероприятий, конференций по данному новому и 
перспективному направлению, углубление знаний в вузах и колледжах. 

Благодаря внедрению в программы обучения основ поведенческой 
экономики государству удастся выработать у населения финансовую куль-
туру, такое население способно использовать финансовые возможности в 
периоды роста экономики и не усугублять положение во время кризисов. 
Кроме того, высококвалифицированные кадры в этом направление будут 
способны разрабатывать наиболее эффективные экономические програм-
мы, что позволит экономике России развиваться более быстрыми темпами, 
чем экономике тех стран, в которых будут использоваться устаревшие 
экономические модели. 
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