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В статье рассматривается вопрос о теоретико-методологических основаниях формализации исследования сферы поведе-
ния социальных акторов через интерпретацию социальной активности как результата действия ограниченного и количе-
ственно измеряемого комплекса факторов глубинной психологической сферы (мотивы, желания, потребности, инстинкты) 
и внешней социальной среды. Анализируется модель репрессивного формирования социального поведения через нормативно-
ценностное ограничение стремления людей к удовлетворению своих потребностей и сублимации их внутренних мотивов в 
социально полезную активность. Обосновывается принципиальная возможность и перспективность применения экономиче-
ских методов и моделей к описанию и исследованию поведенческой сферы социальных акторов. 
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Одной из самых важных проблем экономиче-
ского анализа является вопрос о мотивации, внут-
ренних побуждающих причинах и идеологиче-
ской основе социального поведения человека [2, с. 
82]. Именно мотивационная сфера является ис-
точником фундаментальных сил социальной и 
экономической активности, а именно эта сфера 
определяет характер и форму социально-
экономического взаимодействия [2, с. 83]. В то же 
время, данная сфера выходит за рамки возможно-
стей узкоспециальных экономических теорий, 

носит междисциплинарный характер и может 
быть решена только в совместном приложении 
усилий широкого спектра как социально-
гуманитарных наук, так и естественнонаучных 
исследований, обеспечивающих непосредствен-
ный фактологический материал для экономиче-
ских теорий и возможность их эксперименталь-
ной проверки. 

Наиболее четко проблема мотивации социаль-
ной активности и психологических механизмов 
поведения была поставлена в психологическом 
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направлении социальных исследований, ключе-
выми теоретиками которого стали Л. Уорд, 
Г. Тард и В. Парето. Л. Уорд стал основоположни-
ком социологии в США, взяв за основу эволюцио-
нистские идеи Г. Спенсера и О. Конта. Однако он 
сместил фокус исследовательской парадигмы с 
биологических факторов поведения на психоло-
гические механизмы и поставил целью раскрытие 
именно психологических причин социальной ак-
тивности человека как основы механизмов обще-
ственного развития. Самим Л. Уордом эта уста-
новка была выражена в следующей форме: «Со-
циальные силы суть силы психологические и за-
ключаются в умственной природе индивидуаль-
ных членов общества» [18, р. 35]. 

В качестве основополагающей для социальной 
теории, по мнению Л. Уорда, должна быть про-
блема выявления и определения фундаменталь-
ных причин и движущих сил социальной активно-
сти [18, р. 24]. Этими силами, с его точки зрения, 
являются желания и воля. Базовые, основополага-
ющие желания определяются естественным стрем-
лением людей как биологических существ к удо-
влетворению генетически предопределенных по-
требностей в еде, доминировании, размножении, 
безопасности и т. д. Желания и потребности более 
высокого порядка являются уже производными от 
них, т. е. формируются как более сложная форма 
удовлетворения тех же базовых потребностей, но в 
виде политической активности, разного рода твор-
чества, эстетических, морально-нравственных, ре-
лигиозных желаний и т. д. [18, р. 59]. 

Как показано в многочисленных психологиче-
ских и психоаналитических исследованиях, да и 
как мы хорошо знаем на примере собственного 
опыта, практически всегда желания и воля чело-
века действуют в поведении человека спонтанно 
и импульсивно [11, с. 35]. Даже если сознание 
участвует в мотивационной активности, это уча-
стие осуществляется post factum — как осознание 
уже возникшего желания и стремления, как по-
пытка осознать уже действующие психические 
силы, но не как первопричина. И осознание этих 
сил, которое, заметим, происходит далеко не все-
гда, совершенно не означает контроля над ними. 
С точки зрения Уорда, именно в этом заключает-
ся фундаментальная проблема социальной тео-
рии, состоящая в объяснении того, каким обра-
зом происходит самоконтроль человека над сво-
им поведением в соответствии с требованиями 
окружающего его социума и, обратно, каким об-
разом социум создает условия и механизмы кон-
троля над поведением составляющих его соци-
альных элементов в соответствии со своими ин-
тересами и требованиями [11, с. 128]. Понимание 
этих механизмов является ключом к пониманию 
как законов индивидуальной социальной актив-

ности человека, так и законов всеобщей социаль-
ной эволюции. 

Еще дальше в оценке фундаментальной роли 
понимания психологических механизмов челове-
ческого поведения для социальной теории шел 
французский ученый Г. Тард. По его мнению, со-
циология является ничем иным, как «простой со-
циальной психологией», поскольку именно пси-
хологический настрой является движущей силой 
поведения социальных акторов и на более высо-
ком уровне определяет функционирование обра-
зуемых ими социальных групп [8, с. 15]. 

Тард прозорливо отмечал, что в процессе соци-
ального взаимодействия людей неизбежно проис-
ходит наблюдение за действиями друг друга и 
копирование соответствующих поведенческих 
моделей, частично или целиком. Это подражание 
друг другу как отдельных акторов, так и целых 
социальных групп приводит к взаимному копи-
рованию не только непосредственно самих моде-
лей поведения, но и перениманию нормативно-
ценностных правил [8, с. 97]. В результате же тако-
го взаимного копирования правил, моделей и 
форм социального взаимодействия происходит их 
автоматическое взаимное согласование с после-
дующим формированием всеобщих общегруппо-
вых, общесоциальных или даже общецивилиза-
ционных нормативно-правовых моделей и, говоря 
шире, культуры в целом. Именно эти норматив-
но-ценностные правила, формирующиеся на ос-
нове свободного социального взаимодействия, 
становятся основой как индивидуального лич-
ностного развития, так и ключевым фактором 
эволюции социума в целом [8, с. 163]. 

Хотя так далеко в своем анализе Тард не захо-
дил, мы можем сделать следующий логический 
шаг и признать, что выявленные им механизмы 
социального подражания имеют экономический 
характер. Конкуренция мотивов и желаний внут-
ри психики человека легко интерпретируется и 
описывается экономически, а конечная линия во-
ли и поведения представляет собой сумму векто-
ров действующих биологических потребностей, 
внутрипсихических сил и внешних факторов сре-
ды, что тоже легко описывается экономическими 
моделями конкуренции. Этими же конкурентны-
ми принципами описывается взаимодействие лю-
дей друг с другом, человека и группы, где конку-
ренция возникает уже между интересами челове-
ка и интересами группы, которые представляют 
собой, аналогично, сумму векторов интересов со-
ставляющих ее членов. 

Когда мы рассматриваем психологические ме-
ханизмы взаимодействия человека с социальным 
окружением, то принятие или непринятие 
наблюдаемых моделей поведения происходит в 
соответствии с оценкой их выгодности или невы-
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годности для человека в соответствии с интуитив-
ным или рациональным расчетом баланса воз-
можной полезности данных моделей поведения, 
затрачиваемых на их реализацию усилий и воз-
можных потерь при изменении уже существую-
щей модели поведения. Формирование новых мо-
делей поведения, их внедрение и распростране-
ние среди других людей и социальных групп мо-
жет рассматриваться как инновационный процесс, 
поскольку данные модели проходят критическую 
оценку и апробацию практикой на предмет своей 
эффективности и полезности и принимаются 
людьми или группами в том случае, если позво-
ляют рационализировать и оптимизировать пове-
дение, получая больше выгоды при меньших за-
тратах, что также может эффективно описываться 
соответствующими экономическими моделями. 

Выдающийся социальный мыслитель В. Парето 
считал недопустимыми любые спекуляции и умо-
зрительные построения при изучении социально-
сти и настаивал на необходимости применения 
научной логики и экспериментальных методов 
для получения точных опытных фактов. Такие 
социальные факты лежат в фундаментальной 
сфере социальных отношений — элементарных 
актах взаимодействия людей, так как именно в 
непосредственном межличностном взаимодей-
ствии и порождается вся сложность и многообра-
зие социальных явлений и процессов [4, с. 54]. 

По классификации Парето, все социальные 
действия разделяются на «логичные» и «нелогич-
ные» [4, с. 62]. К первым относятся те действия, 
которые осознаются людьми и могут быть ими 
логически обоснованы. Во вторую группу вклю-
чаются действия, детерминированные внутрен-
ним психическим состоянием людей, определяе-
мым их естественными потребностями, желания-
ми, мотивами и т. д. Но, как и все сторонники 
психологического направления, Парето отмечает, 
что именно нелогичные действия являются опре-
деляющими в поведении людей [4, с. 71]. Хотя они 
не осознаются и не контролируются — именно 
они в определяющей степени лежат в основе че-
ловеческих поступков и определяют характер со-
циальных отношений. 

Однако детальный анализ понятия «нелогич-
ности» показывает, что вне логики данный тип 
действий находится для самого человека — актора 
социального взаимодействия. По причинам пси-
хологического и физиологического характера че-
ловеку сложно либо невозможно объективно 
наблюдать причины и механизмы собственной 
психической активности. Для внешнего же 
наблюдателя таких ограничивающих факторов 
нет, и у него есть возможность объективного по-
нимания причин и механизмов психической дея-
тельности актора, а также порождаемой ею соци-

альной активности. Таким образом, мы приходим 
к пониманию принципиальной возможности объ-
ективного рассмотрения сферы внутриличност-
ных психологических процессов как результата 
действия сил и факторов. 

Как писал сам Парето, «человеческие действия 
имеют закономерный характер, и потому мы мо-
жем делать их предметом научного исследования» 
[6, с. 7]. Позднее Парето в своих исследованиях 
пошел дальше и разработал всемирно известную 
теорию элит, показывающую, что психическая 
активность людей и их индивидуальные психоло-
гические особенности являются тем фундамен-
том, на котором зиждется весь процесс социально-
го взаимодействия и эволюционно-исторических 
изменений цивилизации [5, с. 65]. 

Формализация данной сферы возможна на ос-
нове понимания нескольких принципов. Во-
первых, одинаковость мотивационной сферы у 
всех людей — каждый человек имеет определен-
ный набор заложенных природой и скорректиро-
ванных обществом мотивов, как и любой другой 
человек. Соответственно, наличие базового набо-
ра мотивов и их характеристика являются кон-
стантой. Во-вторых, у каждого индивида мотивы 
сильно различаются по степени выраженности и 
интенсивности, что обусловлено разной силой 
инстинктов, физиологической доминантой тех 
или иных потребностей, выраженностью тех или 
иных способностей. В-третьих, каждый человек 
находится под влиянием уникального комплекса 
конкретно-исторических условий, влияющих на 
его поведение и определяющих развитие пове-
денческих моделей в принципе. Эти условия 
наблюдаемы и определяемы с помощью экологи-
ческого, исторического, психологического, клима-
тогеографического анализа и т. д. 

Все эти факторы и параметры как внутреннего, 
так и внешнего рода, определяют неравномер-
ность распределения способностей и возможно-
стей среди людей. Следствием этого являются 
естественная неоднородность самого общества и 
конкуренция между людьми за социальное поло-
жение и доступ к ресурсам. Поскольку именно 
власть, независимо от формы ее проявления и ре-
ализации, обеспечивает максимальный доступ к 
ресурсам, люди конкурируют именно за нее — 
так как фактически определение власти и есть 
контроль над ресурсами. Вследствие конкуренции 
люди меняют свое положение в социальной 
иерархии, и это относится к любой сфере — по-
литике, экономике, науке, культуре, семейным, 
личным отношениям. И, как совершенно очевид-
но, и сами параметры, определяющие степень 
возможностей людей, и факторы, определяющие 
их положение в социальной иерархии, и доступ-
ность ресурсов, и конкурентные отношения за 
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доступ к ресурсам — в такой интерпретации все 
это вполне формализуемо и может эффективно 
анализироваться с помощью соответствующих 
экономических методов. 

Еще более глубокий анализ психологических 
основ социального поведения был реализован в 
рамках психоаналитического направления. Его 
теоретики сосредоточили свое внимание на ис-
следовании сферы бессознательного и на том, как 
она определяет поведение отдельных индивидов 
и социальные процессы в целом [1, с. 325]. По сво-
ей сути психоанализ является следующим уров-
нем исследования мотивационной сферы по 
сравнению с психологией, поскольку обращается 
к более глубоким, биологическим, инстинктив-
ным основам человеческого поведения. С одной 
стороны, психоанализ склонен к биологизатор-
ству, поскольку минимизирует роль социальных 
факторов в анализе человеческого поведения, а в 
качестве его движущих сил называет биологиче-
ские потребности и инстинкты [1, с. 327]. С другой 
стороны, любое психоаналитическое исследова-
ние неразрывно связано с анализом факторов со-
циальной среды, в рамках которой формируется 
психика человека и которые определяют как 
внешние формы поведения социального актора, 
так и глубинные мотивы этого поведения. 

Логическим мостиком между биологическим и 
социальным в психоанализе является теория суб-
лимации, позволяющая интерпретировать как 
различные формы социального поведения, так и 
культурно-цивилизационные процессы вообще — 
как результат специфической трансформации 
биологической природы человека через давление 
социальной среды. С точки зрения основополож-
ника психоанализа З. Фрейда, культура представ-
ляет собой репрессивную силу, которая посред-
ством давления моральных и нравственных норм, 
формализованных и выраженных через тради-
ции, религиозные или политические принципы, 
подавляет естественное проявление влечений и 
инстинктов людей [9, с. 44]. 

Сублимация является результатом диалектиче-
ского противодействия естественных потребностей 
и желаний человека с исторически сложившимися 
в обществе культурными ограничениями. Не имея 
возможности удовлетворить свои желания напря-
мую, человек вынужден искать другие формы и 
способы социальной активности, которые будут 
социально приемлемыми [10, с. 423]. Таким обра-
зом, сублимация представляется как фундамен-
тальный механизм личностного развития индиви-
да, выражающегося через усвоение социально при-
емлемых правил поведения. И одновременно как 
механизм функционирования общества и развития 
цивилизации в целом, поскольку через сублима-
цию происходит воспроизводство социальных 

норм и правил поведения, а через неизбежное про-
тивостояние и противоборство индивидуумов с 
общественным давлением — развитие и совершен-
ствование культуры и цивилизации, что хорошо 
было показано в своих исследованиях К. Юнгом, 
учеником Фрейда и вторым основоположником 
психоанализа (в его интерпретации — аналитиче-
ской психологии) [13, с. 83]. 

Продолжение данного исследовательского 
направления было реализовано в так называемом 
психокультурном фрейдизме, наиболее значи-
мым представителем которого был Э. Фромм. Со-
глашаясь с важностью сферы бессознательного, он 
переносит фокус внимания на исследование об-
щественно обусловленных факторов социальной 
активности [12, с. 43]. По мнению представителей 
данного направления, гораздо менее изученным, 
но не менее важным является вопрос о детерми-
нированности и обусловленности смыслов пове-
дения и лежащих в их основе мотиваций социаль-
ными связями, социально-экономическими усло-
виями, культурной и материальной средой [12, с. 
87]. Благодаря исследованию этой проблематики 
им удалось показать, что культурная среда и эко-
номические условия определяют не только раци-
ональные формы человеческого поведения, но и в 
значительной степени детерминируют его бессо-
знательное — как индивидуальное, так и коллек-
тивное [12, с. 91]. 

Такая позиция дает теоретико-методологичес-
кие основания для разработки подходов и техно-
логий управления механизмами психического 
развития и психического функционирования че-
ловека, вплоть до определения формы и содержа-
ния бессознательного, через формирование соот-
ветствующих внешних средовых условий. Понят-
но, что это пока лишь гипотетическая возмож-
ность, но практические попытки такого рода мы 
уже наблюдаем во множестве, когда они реализу-
ются через технологии анализа интернет-
активности людей и их социальных профилей в 
Big Data с выявлением характерных поведенческих 
паттернов [17]. Такие технологии активно приме-
няются как различными социальными сетями, так 
и информационно-технологическими корпора-
циями и спецслужбами [16]. Пока что речь идет о 
чисто прикладных технологиях, но в перспективе 
логично ожидать интереса к технологиям «психи-
ческого программирования», которые потребуют 
соответствующего теоретического осмысления. 

Сам Фромм во многих своих трудах, например, 
«Бегство от свободы» или «Иметь или быть», гово-
рит о необходимости совершенствования социума 
[14, р. 18]. Это совершенствование он видит в бо-
лее глубоком понимании природы человека, сил и 
механизмов его поведения и создании условий 
для полноценного удовлетворения человеком его 
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естественных природных и социальных потребно-
стей. Именно в этом состоит главное условие 
творческого развития, свободы, осмысленности 
жизни и, как следствие, счастья человека, а значит 
и эффективности самого социума [14, р. 188]. 

Наиболее глубоко к исследованию проблемы 
создания общественных условий удовлетворения 
личных потребностей человека подошли сторон-
ники фрейдо-марксизма, наиболее известными 
представителями которого являются В. Райх и Г. 
Маркузе. Теоретиков этой школы зачастую упре-
кают в эклектичном сочетании психоанализа 
Фрейда с экономической теорией Маркса. Одна-
ко, с нашей точки зрения, данное направление 
социальной мысли просто опередило свою эпоху, 
и значение многих его положений становится ак-
туальным и очевидным только сейчас, в свете по-
следних тенденций цивилизационного развития. 

В рамках данной теории утверждается, что 
имеющие бессознательную природу влечения и 
инстинкты являются тем источником энергии, 
который питает и наполняет смыслом любого ро-
да социальную активность человека [15, р. 45]. 
Определяющими силами являются либидо — как 
половое влечение и стремление к размножению и 
мортидо — как инстинкт агрессии и стремление к 
доминированию [15, р. 54]. Сублимируясь, данная 
психическая энергия принимает различные фор-
мы, актуализируется и реализуется разными пу-
тями. И именно эти механизмы сублимационного 
перенаправления инстинктивных сил порождают 
сложные формы социального поведения, стано-
вясь источником стремления к власти, призна-
нию, одобрению, творчеству и т. д. [7, с. 36]. По 
сути, сторонники данного направления утвер-
ждают принцип трансформации энергии влече-
ний и инстинктов в социально полезную энергию 
труда. А процесс исторической эволюции социу-
ма при таком подходе интерпретируется как пер-
манентная борьба между стремлением человека к 
максимизации собственного наслаждения и удо-
влетворенности и противодействующими этому 
репрессивными силами цивилизации. 

В своих исследованиях сторонники фрейдо-
марксизма обосновывают концепцию, получив-
шую условное название «секс-экономики» [7, с. 
53]. Речь в ней идет не о сексе в обыденном пони-
мании, а о доминанте в поведении людей фунда-
ментальных биологических инстинктов, опреде-
ляющим и наиболее проблемным среди которых, 
естественно, является стремление к размножению. 
Но важность других инстинктов, и в значительной 
степени мортидо как проявления агрессии, также 
не отрицается. Просто в силу естественной орга-
низации социальных отношений удовлетворение 
половой потребности требует сложных социаль-
ных действий и связано с огромным количеством 

социокультурных факторов, вследствие чего тре-
бует от человека сложных форм поведения. В то 
время как удовлетворение других потребностей 
подвергается гораздо меньшему социальному 
контролю и имеет радикально меньший уровень 
культурной и нормативной репрессии. 

Так или иначе, очевиден тот факт, что потреб-
ности являются движущей силой человеческого 
поведения, и активность любого человека направ-
лена на удовлетворение имеющихся у него по-
требностей. Соответственно, любая социальная 
ценность и любое общественное благо должны 
оцениваться в соответствии с их реальной или по-
тенциальной ценностью для удовлетворения по-
требностей человека. Логичным выводом является 
факт, что социальная справедливость и гармония 
должны пониматься как максимально эффектив-
ное удовлетворение потребностей людей, где 
критерием удовлетворенности будут не абстракт-
ные и спекулятивные понятия «общественного 
блага», а степень реальной удовлетворенности 
естественных желаний и потребностей. 

Традиционный вариант культуры, господ-
ствующий в современном мире, основывается на 
насильственном подавлении естественных прояв-
лений личности и репрессивном контроле есте-
ственных потребностей, что вызывает их искаже-
ние и сублимацию. Сложность этой ситуации за-
ключается в том, что эти искажение и сублимация 
в конечном итоге и порождают всю культуру и 
цивилизацию — как в формальном, так и в со-
держательном смысле. Репрессивный механизм 
является имманентным свойством культуры, по-
скольку без него она бы просто не возникла и не 
развивалась бы, так как в конечном итоге высший 
смысл репрессивного контроля — в нахождении 
тех норм общественного контроля над личностью 
и тех форм индивидуального поведения, при ко-
торых общество было бы максимально эффектив-
ным и наиболее рационально организовывало 
индивидуальную активность социальных элемен-
тов. Проблема в этой ситуации, которую обнару-
жил и обозначил фрейдо-марксизм, заключается в 
том, что максимальная общественная эффектив-
ность отнюдь не означает личного счастья челове-
ка, и невозможно создать в полной мере эффек-
тивное общество, если репрессивные механизмы 
будут лишать человека удовольствия, отсрочивать 
его во времени, искажать и извращать формы и 
способы его получения [3, с. 87]. 

Проведенный в результате исследований ана-
лиз существующих психологических теорий пове-
дения позволяет сделать ряд предварительных 
выводов о перспективах применения их теорети-
ко-методологических принципов к экономиче-
скому исследованию поведенческой сферы: 

1. В психологии и психоаналитических направ-
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лениях существует большой теоретико-методоло-
гический базис, позволяющий описать, объяснить 
и исследовать глубинную мотивационную сферу 
социального поведения на разных уровнях — от 
фундаментальных физиологических процессов, 
обуславливающих действие инстинктов, до пси-
хических механизмов, сформированных действи-
ем культурной, социально-экономической среды 
или эволюционно-историческим процессом фор-
мирования социума. 

2. Описание поведения человека как результата
действия определенного ограниченного набора 
биологических сил, трансформирующихся под 
действием фиксируемых в наблюдении внешних 
факторов среды, дает основание для разработки 
соответствующих методов формального описа-
ния, измерения и моделирования психических 
процессов в их поведенческом выражении. 

3. Процессы взаимодействия инстинктов, же-
ланий, потребностей носят конкурентный харак-
тер, что позволяет применить к их описанию и 
исследованию экономические модели и методы. 
Аналогично механизмы репрессирования и суб-
лимации потребностных сил факторами социо-
культурной среды тоже носят характер конкурен-
ции и так же эффективно описываются экономи-
ческими моделями. 

4. Понятия потребительской привлекательно-
сти и ценности могут быть пересмотрены в сторо-
ну объективизации их оценки в соответствии со 
степенью реальной удовлетворенности потребно-
стей. Могут быть разработаны методы прямой 
экспериментальной и усредненной статистиче-
ской оценки ценности товаров или услуг в соот-
ветствии с оценкой реальной психофизиологиче-
ской удовлетворенности экономических акторов. 

5. Возможность формализации описания пси-
хических сил и механизмов, лежащих в основе по-
ведения акторов, вкупе с возможностью объектив-

ной оценки степени их удовлетворенности дают 
основания для разработки методов оценки степе-
ни эффективности социальных систем — как от-
дельных организаций, так и целых социальных 
институтов и общества в целом. 

6. Возможность выхода социальной инженерии
на качественно новый уровень за счет разработки 
формальных методов и моделей описания и ис-
следования поведения людей, обладающих высо-
кой предсказательной силой, позволяющих, с од-
ной стороны, эффективно определять поведение 
людей за счет гибкого управления параметрами 
окружающей их социальной среды, а с другой 
стороны, осуществлять проектирование и созда-
ние социальных групп с заданными свойствами. 

Таким образом, мы видим, что обращение к 
психологическим и психоаналитическим теори-
ям социального поведения позволяет, с одной 
стороны, найти теоретико-методологические ос-
нования для формализации исследования фун-
даментальных сил и механизмов социально-
психологических явлений и мотивационной 
сферы поведения и применить к их исследова-
нию широкий комплекс экономических методов. 
С другой стороны, понимание внутренней меха-
ники психических процессов и формализация 
исследования поведенческой сферы должны 
стать колоссальным прорывом в экономической 
теории и экономической практике и привести к 
настоящей революции за счет радикального по-
вышения эффективности менеджмента, марке-
тинга, социальной инженерии. Особенно пер-
спективными эти исследования представляются в 
свете того бурного прогресса, который происхо-
дит в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий и обусловленных этим возмож-
ностей с учетом кумулятивного эффекта от при-
менения технологий анализа Big Data, нейросе-
тей, искусственного интеллекта и т. д. 
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